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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Подвижные игры в школе

Раздел 1. 
Подвижные
игры в 
школе

Тема 1.1. 
Педагогические 
требования к 
организации и 
проведению 
подвижных игр

Педагогические  требования  к  организации  и
проведению  подвижных  игр.  Основные  задачи
руководителя игры.  Подготовка преподавателя к игре.
Критерий  выбора  игры.  Конспект  игры,  подготовка
места,  инвентаря,  разметка  площадки.  Организация
играющих:  размещение  играющих  и  место
руководителя  во  время  объяснения  игры.  Выбор
капитанов  и  помощников.  Способы выбора  водящего.
Способы  разделения  на  команды.  Построение
играющих в исходное положение для игры. Требования
к рассказу игры, роль показа во время объяснения. 

Руководство  процессом  игры.  Организация
правильных  действий  игроков,  развитие  творческой
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
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Тема 1.2. Место 
подвижных игр в 
программе 
общеобразовательно
й школы.

Место  подвижных  игр  в  программе
общеобразовательной  школы.  Типы  уроков  с
применением подвижных игр Планирование подвижных
игр  в  учебной  работе  по  физическому  воспитанию  в
школе, в режиме учебного дня.

Анализ  материала  по  подвижным  играм
программы  по  физической  культуре
общеобразовательной  школы.  Содержание
программного  материала,  распределение  игр  по
четвертям, место игры на уроке физической культуры

Тема 1.3. Методика 
проведения 
подвижных игр с 
детьми школьного 
возраста

Типы  уроков  с  применением  подвижных  игр
(примеры  игрового,  смешанного,  тематического
уроков).  Особенности  чередования  подвижных  игр  с
другими средствами физического воспитания.

Методика  проведения  игр  в  различных  классах
школы (в связи с возрастными особенностями).

Раздел 2. Применение подвижных игр во внеурочных формах работы
школы; в спортивной подготовке, работе со студентами и взрослым

населением
Тема 2.2. Применение 
подвижных игр в 
спортивной 
подготовке, работе со 
студентами и взрослым
населением

Планирование  подвижных  игр  в  учебной  работе  по
физическому воспитанию в школе, в режиме учебного
дня.
Анализ материала по подвижным играм программы по
физической  культуре  общеобразовательной  школы.
Содержание  программного  материала,  распределение
игр  по  четвертям,  место  игры  на  уроке  физической
культуры.
Типы уроков с применением подвижных игр (примеры
игрового,  смешанного,  тематического  уроков).
Особенности  чередования  подвижных  игр  с  другими
средствами физического воспитания.

Особенности  применения  подвижных  игр  на
переменах,  в  спортивных  секциях,  в  группах
продленного дня, на школьных вечерах и праздниках.

Особенности  применения  подвижных  игр  в
разных  видах  спорта,  в  разных  формах  работы  со
студентами и взрослым населением

Тема 2.3. 
Организация 
соревнований и 
праздников с 
применением 
подвижных игр

Правила  соревнований.  Организация,
проведение,  судейство  соревнований  по  подвижным
играм.  Соревнования  «Веселые  старты»,  особенности
проведения и судейства игр-эстафет

Раздел 3. Подвижные игры в коррекционных учреждениях

Тема 3.1. Подвижные
игры для детей с 
поражением опорно-
двигательного 
аппарата

Подвижные  игры  для  детей  с  поражением  опорно-
двигательного  аппарата.  Психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  ДЦП.   Психолого-
педагогическая  характеристика  детей  с  врожденным
недоразвитием конечностей  и  ампутациями.  Методика
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проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с
ПОДА  разного  возраста.  Подвижные  игры,
направленные на коррекцию нарушенных функций

Тема 3.2. Подвижные
игры для детей с 
нарушением 
интеллекта и ЗПР

Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и
ЗПР. Психолого-педагогическая характеристика детей с
нарушением  интеллекта.  Методика  проведения
подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  нарушением
интеллекта  разного  возраста.  Подвижные  игры,
направленные  на  коррекцию  нарушенных  функций.
Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
задержкой  психического  развития.  Методика
проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с
задержкой  психического  развития.  Подвижные  игры,
направленные на коррекцию нарушенных функций

Тема 3.3. Подвижные
игры для детей с 
нарушением 
сенсорных систем

Подвижные игры для  детей  с  нарушением  сенсорных
систем.  Психолого-педагогическая  характеристика
детей  с  нарушением  слуха.  Методика  проведения
подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  нарушением
слуха разного возраста. Подвижные игры, направленные
на  коррекцию  нарушенных  функций.  Психолого-
педагогическая  характеристика  детей  с  нарушением
зрения.  Методика  проведения  подвижных  игр  на
занятиях  с  детьми  с  нарушением  зрения  разного
возраста.  Подвижные  игры,  направленные  на
коррекцию нарушенных функций.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  людей  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
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ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный  на  развитие  знаний,  умений,  навыков  и  социальных  установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
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управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 
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-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Подвижные игры в школе.

Тема 1.1.  Педагогические  требования к  организации  и  проведению подвижных
игр

Вопросы для самоподготовки:
1. Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр. 
2. Основные  задачи  руководителя  игры.  Подготовка  преподавателя  к  игре.  Критерий

выбора игры. 
3. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. 
4. Организация  играющих:  размещение  играющих  и  место  руководителя  во  время

объяснения игры. 
5. Выбор капитанов и помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на

команды. 
6. Построение играющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры,

роль показа во время объяснения.
7. Руководство процессом игры.
8. Организация  правильных  действий  игроков,  развитие  творческой  инициативы.

Наблюдение и контроль за выполнением правил.
9. Равномерность нагрузки во время игры. Объективность судейства в подвижных играх.

Продолжительность игры для учащихся различного возраста.
10. Требования к окончанию игры. Подведение итогов игры, определение результатов.

Тема 1.2. Место подвижных игр в программе общеобразовательной школы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Место подвижных игр в  программе общеобразовательной школы. Типы уроков с

применением подвижных игр.
2.  Планирование  подвижных игр  в  учебной  работе  по  физическому  воспитанию  в

школе, в режиме учебного дня.
3. Анализ  материала  по  подвижным  играм  программы  по  физической  культуре

общеобразовательной школы. 
4. Содержание программного материала, распределение игр по четвертям, место игры

на уроке физической культуры.
5. Типы  уроков  с  применением  подвижных  игр  (примеры  игрового,  смешанного,

тематического уроков). 
6. Особенности  чередования  подвижных  игр  с  другими  средствами  физического

воспитания.

Тема 1.3. Методика проведения подвижных игр с детьми школьного возраста
Вопросы для самоподготовки:
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1. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 1-2 классов. 
2. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 3-4 классов. 
4. Практика: проведение подвижных игр для учащихся1-2 классов; 3-4 классов. 
5. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 5-8 классов. 
6. Практика: проведение подвижных игр для учащихся 5-6 классов; 7-8 классов.
7. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 9-11 классов.
8. Практика: проведение подвижных игр для учащихся 9-11 классов.

Раздел 2. Применение подвижных игр во внеурочных формах работы школы; в
спортивной подготовке, работе со студентами и взрослым населением

Тема 2.1. Применение подвижных игр во внеурочных формах работы школы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, смешанного,

тематического  уроков).  Особенности  чередования  подвижных  игр  с  другими
средствами физического воспитания.

2. Особенности применения подвижных игр на переменах, в спортивных секциях,
в группах продленного дня, на школьных вечерах и праздниках.

3. Методика проведения подвижных игр на переменах. 
4. Методика проведения подвижных игр в группе продленного дня.
5. Методика проведения подвижных игр для праздников и аттракционов.
6. Методика проведения подвижных игр в оздоровительном лагере.
7. Практика:  проведение  подвижных  игр  на  переменах,  для  праздников  и

аттракционов.

Тема  2.2. Применение  подвижных  игр  в  спортивной  подготовке,  работе  со
студентами и взрослым населением

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности применения подвижных игр в разных видах спорта.  
2. Особенности применения подвижных игр в разных формах работы со студентами.
3. Особенности  применения  подвижных  игр  в  разных  формах  работы  с  взрослым

населением.

Тема 2.3. Организация соревнований и праздников с применением подвижных игр

Вопросы для самоподготовки:
1. Правила соревнований. 
2. Организация, проведение, судейство соревнований по подвижным играм. 
3. Соревнования «Веселые старты», особенности проведения и судейства игр-эстафет.

Раздел 3. Подвижные игры в коррекционных учреждениях

Тема  3.1.  Подвижные  игры  для  детей  с  поражением  опорно-двигательного
аппарата

Вопросы для самоподготовки:
1. Словесные, наглядные и практические методы при проведении подвижных игр при
ПОДА 
2. Подготовка мест занятий и организация подвижных игр для лиц с ПОДА. 
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2. Сценарий проведения праздника по подвижным играм для лиц с ПОДА. 
3. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного аппарата.
4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ДЦП. 
5. Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  врожденным  недоразвитием
конечностей и ампутациями. 
6. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  ПОДА  разного
возраста.
7. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.

Тема 3.2. Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР

Вопросы для самоподготовки:
1. Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта. 
3. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  нарушением

интеллекта разного возраста. 
4. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций. 
5. Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  задержкой  психического

развития.
6. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  задержкой

психического развития. 
7. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.

Тема 3.3. Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем

Вопросы для самоподготовки:
1. Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха. 
3. Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с нарушением слуха

разного возраста. 
4. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.
5. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения. 
6. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  нарушением

зрения разного возраста. 
7. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Подвижные игры в школе.

Тема 1.1.  Педагогические  требования к  организации  и  проведению подвижных
игр

Схемы  и  таблицы  по  педагогическим  требованиям  к  организации  и  проведению
подвижных игр.

Тема 1.2. Место подвижных игр в программе общеобразовательной школы.

Схемы  и  наглядные  пособия  по  типам  уроков  с  применением  подвижных  игр,
планированию  подвижных  игр  в  учебной  работе  по  физическому  воспитанию  в  школе,  в
режиме учебного дня.
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Тема 1.3. Методика проведения подвижных игр с детьми школьного возраста

Схемы и таблицы по методике проведения игр в различных классах школы (в связи с
возрастными особенностями.

РАЗДЕЛ 2. Применение подвижных игр во внеурочных формах работы школы; в
спортивной подготовке, работе со студентами и взрослым населением

Тема 2.1. Применение подвижных игр во внеурочных формах работы школы
Схемы  и  таблицы  по особенностям  применения  подвижных  игр  на  переменах,  в

спортивных секциях, в группах продленного дня, на школьных вечерах и праздниках.

Тема  2.2. Применение  подвижных  игр  в  спортивной  подготовке,  работе  со
студентами и взрослым населением

Схемы и таблицы по методике проведения игр в различных видах спорта, в работе со
студентами и взрослыми.

Тема 2.3. Организация соревнований и праздников с применением подвижных игр

Схемы, таблицы, диаграммы по организации, проведению, судейству соревнований по
подвижным играм.

Раздел 3. Подвижные игры в коррекционных учреждениях

Тема  3.1.  Подвижные  игры  для  детей  с  поражением  опорно-двигательного
аппарата.

Схемы, таблицы, диаграммы по организации, методике проведения подвижных игр на
занятиях с детьми с ПОДА разного возраста.

Тема 3.2. Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР.

Схемы, таблицы, диаграммы по организации, методике проведения подвижных игр на
занятиях с детьми с нарушением интеллекта и ЗПР разного возраста. 

Тема 3.3. Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем.

Схемы, таблицы, диаграммы по организации, методике проведения подвижных игр на
занятиях с детьми с нарушением сенсорных систем разного возраста.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Подвижные  игры  в  адаптивной
физической  культуре  » предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
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выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
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4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
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3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
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˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  учебных  дисциплин  (модулей)  завершается  зачетом.  Подготовка  к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.
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3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2.  Раздел 1. Подвижные  игры  в  школе. /Тема  лекционного  занятия.  Тема  1.1.

Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр
3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами подвижных игр
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Педагогические требования к организации и проведению подвижных 
игр. Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к 
игре. Критерий выбора игры. Конспект игры, подготовка места, 
инвентаря, разметка площадки.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Организация играющих: размещение играющих и место руководителя во
время объяснения игры. Выбор капитанов и помощников. Способы 
выбора водящего. Способы разделения на команды. Построение 
играющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, 
роль показа во время объяснения.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Руководство процессом игры. Организация правильных действий 
игроков, развитие творческой 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

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Раздел 1. Подвижные игры в школе. /Тема лекционного занятия.  Тема 1.2. Место

подвижных игр в программе общеобразовательной школы
3.  Цели  занятия.  Ознакомить  программно-нормативными  основами  изучения

подвижных игр в школе
4. Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Место подвижных игр в программе общеобразовательной школы. Типы 
уроков с применением подвижных игр Планирование подвижных игр в 
учебной работе по физическому воспитанию в школе, в режиме учебного
дня.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Анализ материала по подвижным играм программы по физической 
культуре общеобразовательной школы. Содержание программного 
материала, распределение игр по четвертям, место игры на уроке 
физической культуры.
.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, 
смешанного, тематического уроков). Особенности чередования 
подвижных игр с другими средствами физического воспитания

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Раздел 1. Подвижные игры в школе. /Тема лекционного занятия. Тема 1.3. Методика

проведения подвижных игр с детьми школьного возраста
3.  Цели занятия.  Формирование  знаний и умений по  проведению подвижных игр  с

младшими, средними и старшими школьниками
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения игр в младших классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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2  Методика проведения игр в средних классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Методика проведения игр в старших классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2.  Раздел 2.  Применение  подвижных  игр  во  внеурочных  формах  работы  школы;  в

спортивной  подготовке,  работе  со  студентами  и  взрослым населением. /Тема  лекционного
занятия.  Тема  2.2.  Применение  подвижных  игр  в  спортивной  подготовке,  работе  со
студентами и взрослым населением

3.  Цели занятия.  Формирование знаний и умений по проведению подвижных игр в
различных типах занятий.

4. Структура лекционного занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Особенности применения подвижных игр на переменах, в спортивных 
секциях, в группах продленного дня, на школьных вечерах и праздниках

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности применения подвижных игр в разных видах спорта, в 
разных формах работы со студентами и взрослым населением 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
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Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2.  Раздел 2.  Применение  подвижных  игр  во  внеурочных  формах  работы  школы;  в

спортивной  подготовке,  работе  со  студентами  и  взрослым населением. /Тема  лекционного
занятия. Тема 2.3. Организация соревнований и праздников с применением подвижных игр

3.  Цели занятия.  Формирование знаний и умений по проведению подвижных игр в
различных типах занятий.

4. Структура лекционного занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Правила соревнований. Организация, проведение, судейство 
соревнований по подвижным играм. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Соревнования «Веселые старты», особенности проведения и судейства 
игр-эстафет.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Раздел  3.  Подвижные  игры  в  коррекционных  учреждениях. /Тема  лекционного

занятия. Тема 3.1. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного аппарата 
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1  Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Психолого-педагогическая характеристика детей с ДЦП.  
Психолого-педагогическая характеристика детей с врожденным 
недоразвитием конечностей и ампутациями.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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2 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с ПОДА 
разного возраста. Подвижные игры, направленные на коррекцию 
нарушенных функций

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Раздел  3.  Подвижные  игры  в  коррекционных  учреждениях. /Тема  лекционного

занятия. Тема 3.2. Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР. Психолого-
педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта. 
Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением интеллекта разного возраста. Подвижные игры, 
направленные на коррекцию нарушенных функций. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 
психического развития. Методика проведения подвижных игр на 
занятиях с детьми с задержкой психического развития. Подвижные игры,
направленные на коррекцию нарушенных функций.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Раздел  3.  Подвижные  игры  в  коррекционных  учреждениях. /Тема  лекционного

занятия. Тема 3.3. Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура лекционного занятия.

№ Содержание (кратко) Методы и средства
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п/п обучения
1  Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха. 
Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением слуха разного возраста. Подвижные игры, направленные на 
коррекцию нарушенных функций. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения. 
Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением зрения разного возраста. Подвижные игры, направленные 
на коррекцию нарушенных функций

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Педагогические требования к

организации и проведению подвижных игр.
3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами подвижных игр
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Педагогические требования к организации и проведению подвижных 
игр. Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к 
игре. Критерий выбора игры. Конспект игры, подготовка места, 
инвентаря, разметка площадки.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Организация играющих: размещение играющих и место руководителя во
время объяснения игры. Выбор капитанов и помощников. Способы 
выбора водящего. Способы разделения на команды. Построение 
играющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, 
роль показа во время объяснения

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Руководство процессом игры. Организация правильных действий 
игроков, развитие творческой 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

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  1.1.  Педагогические  требования  к
организации и проведению подвижных игр

Вопросы к обсуждению:

31



1. Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр.
2.  Основные задачи руководителя игры. 
3. Подготовка преподавателя к игре. 
4. Критерий выбора игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка
площадки. 
5. Организация играющих: размещение играющих и место руководителя во время
объяснения игры. 
6. Выбор капитанов и помощников. 
7. Способы выбора водящего. 
8. Способы разделения на команды. 
9. Построение играющих в исходное положение для игры. 
10. Требования к рассказу игры, роль показа во время объяснения.
11. Руководство  процессом  игры.  Организация  правильных  действий  игроков,
развитие творческой инициативы. 
12. Наблюдение и контроль за выполнением правил. 
13. Равномерность нагрузки во время игры. 
14. Объективность судейства в подвижных играх. 
15. Продолжительность игры для учащихся различного возраста. 
16. Требования к окончанию игры.
17. Подведение итогов игры, определение результатов.

Практические задания:

1. Задание  1.  На  примере  трех  подвижных  игр  разобрать  каждый  из  вопросов  для
подготовки
Требования к выполнению практического задания:
Выполнить запись схем игр, в которые играли на практическом занятии.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  1.2.  Место  подвижных  игр  в

программе общеобразовательной школы
3. Цели занятия. Ознакомить с программно-нормативными основами подвижных игр в

школе
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Место подвижных игр в программе общеобразовательной школы. Типы 
уроков с применением подвижных игр Планирование подвижных игр в 
учебной работе по физическому воспитанию в школе, в режиме учебного
дня.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Анализ материала по подвижным играм программы по физической 
культуре общеобразовательной школы. Содержание программного 
материала, распределение игр по четвертям, место игры на уроке 
физической культуры.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
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студентов
3 Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, 

смешанного, тематического уроков). Особенности чередования 
подвижных игр с другими средствами физического воспитания

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  1.2.  Место  подвижных  игр  в
программе общеобразовательной школы 

Вопросы к обсуждению:
1. Место подвижных игр в программе общеобразовательной школы. 
2. Типы уроков с применением подвижных игр.
3. Планирование подвижных игр в учебной работе по физическому воспитанию в
школе, в режиме учебного дня.
4. Анализ  материала  по  подвижным играм  программы  по  физической  культуре
общеобразовательной школы. 
5. Содержание программного материала,  распределение игр по четвертям,  место
игры на уроке физической культуры.
6. Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, смешанного,
тематического уроков). 
7. Особенности  чередования подвижных игр с  другими средствами физического
воспитания.

Практические задания:

Задание 1. Разобрать игровые упражнения, эстафеты, подвижные игры, квесты в связи
с разделами школьной программы на примере гимнастики, легкой атлетики, игровых
видов.
Требования к выполнению практического задания:
Выполнить запись схем игр, в которые играли на практическом занятии.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.3. Методика проведения подвижных

игр с детьми школьного возраста
3.  Цели занятия.  Формирование  знаний и умений по  проведению подвижных игр  с

младшими, средними и старшими школьниками
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения игр в младших классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
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эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2  Методика проведения игр в средних классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Методика проведения игр в старших классах школы Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  1.3.  Методика  проведения
подвижных игр с детьми школьного возраста

Вопросы к обсуждению:
1. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 1-2 классов. 
2. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 3-4 классов. 
4. Практика: проведение подвижных игр для учащихся1-2 классов; 3-4 классов. 
5. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 5-8 классов. 
6. Практика: проведение подвижных игр для учащихся 5-6 классов; 7-8 классов.
7. Организация и методика проведения подвижных игр для учащихся 9-11 классов.
8. Практика: проведение подвижных игр для учащихся 9-11 классов.

Практические задания:

Тема  практического  занятия: Методика  проведения  подвижных  игр  с  детьми
школьного возраста 

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии с теоретическим материалами разработать 2 карточки по подвижным

играм  (для  дошкольников  и  младших  школьников,  для  школьников  средних  и  старших
классов).

Схема составления кейс-задания
 (образец карточки)

Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:
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1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 
изображени
е

Содержание Правила Варианты

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок
друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы
заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 
«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 
засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 
защитника

Игра 
проводится 
с 
выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленные карточки на подгруппе студентов

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Применение подвижных игр во

внеурочных формах работы школы
3.  Цели занятия.  Формирование  знаний и умений по проведению подвижных игр в

различных типах занятий.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения подвижных игры на переменах Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
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студентов
2 Методика проведения подвижных игры в группах продленного дня Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Методика проведения подвижных игры в спортивных секциях школы и 
внеклассных мероприятиях

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Применение подвижных игр во
внеурочных формах работы школы

Вопросы к обсуждению:
1. Особенности применения подвижных игр на переменах, 
2. Особенности применения подвижных игр в спортивных секциях, 
3. Особенности применения подвижных игр в группах продленного дня, 
4. Особенности применения подвижных игр на школьных вечерах и праздниках.

.

Практические задания:

Тема практического  занятия: Применение  подвижных игр во внеурочных формах
работы школы

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  карточку  по  подвижным

играм для внеурочной деятельности. 
Схема составления кейс-задания

 (образец карточки)
Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:

1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 

Содержание Правила Варианты
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изображени
е

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок
друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы
заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 
«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 
засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 
защитника

Игра 
проводится 
с 
выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленную карточку на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского)  занятия. Тема 2.2.  Применение подвижных игр в

спортивной подготовке, работе со студентами и взрослым населением.
3.  Цели занятия.  Формирование  знаний и умений по проведению подвижных игр в

различных типах занятий.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения подвижных игры в спортивной подготовке Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика проведения подвижных игры в работе со студентами Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

37



активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Методика проведения подвижных игры в работе со взрослым 
населением

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Применение подвижных игр в
спортивной подготовке, работе со студентами и взрослым населением

Вопросы к обсуждению:
1. Особенности применения подвижных игр в разных видах спорта, 
2. Особенности применения подвижных игр в разных формах работы со студентами, 
3. Особенности применения подвижных игр в работе со взрослым населением.

Практические задания:

Тема практического занятия: Применение подвижных игр в спортивной подготовке,
работе со студентами и взрослым населением

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  карточки  по  подвижным

играм для студентов и взрослых; для видов спорта. 
Схема составления кейс-задания

 (образец карточки)
Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:

1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 
изображени
е

Содержание Правила Варианты

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 

Игра 
проводится 
с 
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друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы
заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 
засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 
защитника

выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленные карточки на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.3. Организация соревнований и

праздников с применением подвижных игр.
3.  Цели занятия.  Формирование  знаний и умений по проведению подвижных игр в

различных типах занятий.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Правила соревнований. Организация, проведение, судейство 
соревнований по подвижным играм..

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Соревнования «Веселые старты», особенности проведения и судейства 
игр-эстафет

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.3. Организация соревнований и
праздников с применением подвижных игр

Вопросы к обсуждению:
1. Особенности  проведения  соревнования  по  подвижным  играм.

Правила соревнований. 
2. Организация, проведение, судейство соревнований по подвижным

играм. 
3. Соревнования  «Веселые  старты»,  особенности  проведения  и

судейства игр-эстафет.

Практические задания:
Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии с теоретическим материалами разработать положение о соревнованиях

по «Веселым стартам». 
Схема составления кейс-задания

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ

«Утверждено»:_______________________ 

___________________________________   

                                                                                                                                      ________________   

________________________________________________________________

I. Цели и задачи соревнований                                                                                                                       _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

II. Время и место проведения                                                                                                                         _  
                                                                                                                                                    _____  
        _____________________________________________________________  

III. Руководство соревнованиями                                                                                                                   _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                                    

IV. Участники соревнований                                                                                                                          _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                                                  

V.Программа соревнований и зачет                                                                                                             _  
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                                                                                                                                                    _____  
        _____________________________________________________________  

VI. Определение победителей                                                                                                                        _  
                                                                                                                                                    _____      

VII.Награждение победителей                                                                                                                       _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                                                  

VIII. Заявки                                                                                                                                                         _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                                                                _  
                                                                                                                                      ________________  

IX. Примечание                                                                                                                                                  _  
                                                                                                                        _______________  
        _____________________________________________________________  
      
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

Требования к выполнению практического задания:
Сделать в виде презентации и защитить работу.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Подвижные игры для детей с

поражением опорно-двигательного аппарата.
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с ПОДА 
разного возраста.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных 
функций

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Подвижные игры для детей с
поражением опорно-двигательного аппарата

Вопросы к обсуждению:
1. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ДЦП.
3. Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  врожденным  недоразвитием

конечностей и ампутациями. 
4. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  ПОДА  разного

возраста. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.

Практические задания:

Тема  практического  занятия: Подвижные  игры  для  детей  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  карточку  по  подвижным

играм для лиц с ПОДА. 
Схема составления кейс-задания

 (образец карточки)
Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:

1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 
изображени
е

Содержание Правила Варианты

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок
друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 
«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 

Игра 
проводится 
с 
выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
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заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 
защитника

мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленную карточку на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Подвижные игры для детей с

нарушением интеллекта и ЗПР
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением интеллекта разного возраста. Подвижные игры, 
направленные на коррекцию нарушенных функций. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с задержкой 
психического развития. Подвижные игры, направленные на коррекцию 
нарушенных функций.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Подвижные игры для детей с
нарушением интеллекта и ЗПР

Вопросы к обсуждению:
1. Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и ЗПР. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта.
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3. Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с нарушением
интеллекта разного возраста. 

4. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций. 
5. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического

развития.
6. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  задержкой

психического развития.
7. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.

Практические задания:

Тема практического занятия: Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта и
ЗПР.

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  карточку  по  подвижным

играм для лиц с нарушением интеллекта и ЗПР. 
Схема составления кейс-задания

 (образец карточки)
Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:

1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 
изображени
е

Содержание Правила Варианты

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок
друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы
заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 
«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 
засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 

Игра 
проводится 
с 
выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
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защитника времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленную карточку на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Подвижные игры в адаптивной физической культуре
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.3. Подвижные игры для детей с

нарушением сенсорных систем.
3.  Цели занятия. Формирование  знаний  и умений по проведению подвижных игр в

различных нозологических группах.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением слуха разного возраста. Подвижные игры, направленные на 
коррекцию нарушенных функций. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с 
нарушением зрения разного возраста. Подвижные игры, направленные 
на коррекцию нарушенных функций

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского)  занятия. Тема 3.3.  Подвижные игры для детей с
нарушением сенсорных систем

Вопросы к обсуждению:
1. Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных систем. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха. 
3. Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми с нарушением слуха
разного возраста. 
4. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций. 
5. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения. 
6. Методика  проведения  подвижных  игр  на  занятиях  с  детьми  с  нарушением
зрения разного возраста. 
7. Подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций.
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Практические задания:

Тема практического занятия: Подвижные игры для детей с нарушением сенсорных
систем

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  карточку  по  подвижным

играм для лиц с нарушением зрения или слуха. 
Схема составления кейс-задания

 (образец карточки)
Отруби хвост

Возраст: средние, старшие классы Часть урока: основная

Инвентарь: волейбольный мяч Педагогические задачи:

1. Развивать ловкость, координацию движений
2. Совершенствовать технику передач и бросков в цель.

Графическо
е 
изображени
е

Содержание Правила Варианты

Игра  проводится  на  половине  волейбольной
площадки.  По  жребию  одна  команда  защищается,
другая нападает. Защитники располагаются в затылок
друг  другу,  и  каждый  берет  впереди  стоящего  под
пояс.  Игроки  нападающей  команды  равномерно
располагаются вдоль периметра игровой площадки. У
одного игрока нападения в руках волейбольный мяч.
Задача игроков команды нападающих: попасть мячом
в  замыкающего  колонны  соперника.  Для  этого  они
передают  друг  другу  мяч,  чтобы  выбрать  удобный
момент  и  попасть  в  замыкающего,  т.е.  «отрубить»
хвост.

Направляющий  защитников  и  все  остальные  игроки
его команды перемещаются  по площадке  так,  чтобы
заслонить замыкающего от мяча. За каждое попадание
в  замыкающего  команде  нападающих  начисляется
выигрышное  очко.  Игра  продолжается  3  минуты,  и
команды  меняются  ролями.  Выигрывает  команда,
игроки которой наберут большее количество очков.

1. Защитники не 
имеют права 
образовывать 
«улитку», 
спрятав 
замыкающего и 
разрывать цепь 
умышленно. За 
это нарушение 
команде 
нападающих 
начисляется 
очко.

2. Попадание не 
засчитывается, 
если 
нападающий 
игрок переступил
линию или попал
в голову 
защитника

Игра 
проводится 
с 
выбывание
м. В этом 
случае 
выигрышн
ые очки не 
начисляютс
я, а 
замыкающи
й, если в 
него 
попадут 
мячом, 
выбывает, и
игра 
продолжает
ся до 
установлен
ного 
времени.

Требования к выполнению практического задания:
Провести составленную карточку на подгруппе студентов.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛЕЙБОЛА
Тема 1.1. Волейбол как

вид  спорта  и  средство
физического воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания
История возникновения и развития волейбола. 

Современные тенденции. Педагогическая,
психологическая, физиологическая характеристики 

игры. 

Тема  1.2.  Техника  и
тактика  игры,
классификация 

Приемы игры в нападении. Приемы игры в защите.
Классификация техники.

Тактика  игры.  Командные,  групповые,
индивидуальные,  тактические  действия  в  нападении  и
защите. Классификация тактики.

Взаимосвязь  техники  и  тактики  в игровой
соревновательной деятельности.

Физические  качества  волейболистов,
морфофункциональные особенности. Планировка площадки
для  игры  в  волейбол  на  открытом  воздухе.  Разметка
площадки.

Спортивный инвентарь для обучения технике игры,
для физической подготовки.

Эксплуатация  оборудования  для  соревнований  и
занятий по волейболу

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ
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Тема 2.1.  Методика
обучения  технике  игры  в
нападении в волейболе 

Обучение  навыкам  игры  в  волейбол.  Обучение
технике игры. Развитие физических качеств, специфических
для волейбола, как предпосылки для успешного овладения
техникой.  Подготовительные,  подводящие  упражнения,
упражнения  по  технике.  Последовательность  изучения
приемов игры в нападении и защите. 

Техника  нападения.  Стартовая  стойка  (исходные
положения).  Перемещения  лицом,  боком,  спиной  вперед:
шаги,  скачок,  бег,  остановки.  Сочетание  способов
перемещения.  Подготовительные  упражнения,  упражнения
по технике. Передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом
и  спиной  в  направлении  передачи.  Подготовительные,
подводящие  упражнения,  упражнения  по  технике.  Подача
мяча:  нижняя  прямая,  верхняя  прямая.  Подготовительные,
подводящие  упражнения,  упражнения  по  технике.
Нападающие  удары:  прямой  по  ходу,  с  переводом.
Подготовительные упражнения, упражнения по технике.

Тема 2.2. Методика обучения
технике  игры  в  защите  в
волейболе 

Техника  защиты.  Стартовая  стойка  (исходные
положения).  Перемещения лицом, боком и спиной вперед:
шаги, скачок, бег, падения, остановка. Сочетание способов
перемещений.  Подготовительные упражнения,  упражнения
по технике. Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи,
на  страховке.  Прием  нападающего  удара.
Подготовительные,  подводящие  упражнения,  упражнения
по  технике.  Блокирование.  Блокирование  одиночное,
групповое  (вдвоем).  Подготовительные,  подводящие
упражнения, упражнения по технике.

Игровые  упражнения  с  включением  основных
приемов игры в нападении и защите.

Развитие  специальных  физических  способностей.
Освоение  техники  как  предпосылки  успешного  овладения
тактикой.  Формирование  тактических  умений  в  процессе
подготовительных, подводящих упражнений и упражнений
по технике. Упражнения по тактике. Игровые упражнения.
Последовательность  изучения  тактических  действий  в
нападении и защите.

Тема 2.3. Методика обучения
тактике игры в волейболе

Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия.
Выбор места для второй передачи, для нападающего удара.
С  мячом:  выбор  способа  подачи,  направления  подачи,
направления  второй  передачи,  удара  или  «обмана».
Методика обучения.

Групповые  действия.  Взаимодействие  игроков
передней линии, задней линии: при первой передаче (после
приема  подачи),  при  второй  передаче  для  нападающего
удара. Методика обучения.

Командные действия.  Система игры в нападении со
второй передачи игроком передней линии. Система игры в
нападении  со  второй  передачи  игроком  с  задней  линии,
вышедшим к сетке. Методика обучения.

Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор
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места для приема подачи, при блокировании, при страховке.
Определение  времени  для  прыжка  при  блокировании.  С
мячом:  выбор  способа  приема  мяча,  зонное,  «ловящее»
блокирование. Методика обучения.

Групповые  действия.  Взаимодействия  игроков
передней линии при блокировании игроков задней линии во
время приема подачи, нападающих ударов. Взаимодействие
игроков  передней  и  задней  линии  при  блокировании  и
страховке. Методика обучения.

Командные действия. Система игры в защите углом
вперед  (игрок  зоны  6  на  страховке  в  зоне  нападения).
Система игры в защите углом назад (игрок зоны 6 у лицевой
линии). Методика обучения.

Учебная  двусторонняя  игра  в  волейбол.  Задания  в
игре, способствующие изучению приемов.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ ПО
СПОРТИВНЫМ ИГРАМ
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Тема  3.1.  Организация
судейства  по  футболу  и
волейболу

Классификация соревнований по футболу. Календарь и
положение  о  соревновании  по  футболу.  Документация
соревнований  (заявки,  протоколы,  карточки  участников,
отчет  о  соревновании)  по  футболу.  Организация  и
проведение  соревнований  в  школе,  лагерях  отдыха  по
футболу.  Обязанности  главной  судейской  коллегии
(главного  судьи,  главного  секретаря,  их  помощников  и
заместителей)  по  футболу.  Работа  судейской  коллегии  на
соревнованиях (оценка деятельности судейской бригады) по
футболу.  Общие  и  частные  правила  соревнований  по
футболу.  Особенности  правил  соревнований  в  различных
системах  розыгрыша  по  футболу.  Классификация
соревнований  по  волейболу.  Календарь  и  положение  о
соревновании  по  волейболу.  Документация  соревнований
(заявки,  протоколы,  карточки  участников,  отчет  о
соревновании)  по  волейболу.  Организация  и  проведение
соревнований  в  школе,  лагерях  отдыха  по  волейболу.
Обязанности главной судейской коллегии (главного судьи,
главного  секретаря,  их  помощников  и  заместителей)  по
волейболу.  Работа  судейской  коллегии  на  соревнованиях
(оценка  деятельности  судейской  бригады)  по  волейболу.
Общие  и  частные  правила  соревнований  по  волейболу.
Особенности  правил  соревнований  в  различных  системах
розыгрыша по волейболу.

Тема  3.2.  Организация
судейства  по  баскетболу  и
гандболу

Классификация  соревнований  по  баскетболу.
Календарь  и  положение  о  соревновании  по  баскетболу.
Документация  соревнований  (заявки,  протоколы,  карточки
участников,  отчет  о  соревновании)  по  баскетболу.
Организация и проведение соревнований в школе,  лагерях
отдыха  по  баскетболу.  Обязанности  главной  судейской
коллегии  (главного  судьи,  главного  секретаря,  их
помощников  и  заместителей)  по  баскетболу.  Работа
судейской коллегии на соревнованиях (оценка деятельности
судейской  бригады)  по  баскетболу.  Общие  и  частные
правила соревнований по баскетболу.  Особенности правил
соревнований  в  различных  системах  розыгрыша  по
баскетболу.  Классификация  соревнований  по  гандболу.
Календарь  и  положение  о  соревновании  по  гандболу.
Документация  соревнований  (заявки,  протоколы,  карточки
участников,  отчет  о  соревновании)  по  гандболу.
Организация и проведение соревнований в школе,  лагерях
отдыха  по  гандболу.  Обязанности  главной  судейской
коллегии  (главного  судьи,  главного  секретаря,  их
помощников и заместителей) по гандболу. Работа судейской
коллегии на соревнованиях (оценка деятельности судейской
бригады)  по  гандболу.  Общие  и  частные  правила
соревнований  по  гандболу.  Особенности  правил
соревнований  в  различных  системах  розыгрыша  по
гандболу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАСКЕТБОЛА
Тема  4.1.  Баскетбол

как  вид  спорта  и  средство
История возникновения и развития баскетбола. 

Современные тенденции. Педагогическая, психологическая, 
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физического воспитания физиологическая характеристики игры. 

Тема 4.2. Техника и тактика 
игры, классификация

Техника  игры.  Приемы игры  в  нападении.  Приемы
игры в защите. Классификация техники.

Тактика  игры.  Индивидуальные,  групповые,
командные,  тактические  действия  в  нападении  и  защите.
Классификация тактики.

Взаимосвязь  техники  и  тактики  в  игровой
соревновательной деятельности.

Физические  качества  баскетболистов,
морфофункциональные особенности. 

Оборудование  и  инвентарь  для  проведения  занятий
по  баскетболу.  Оборудование  и  инвентарь  для  обучения
технике  и  тактике  игры,  для  физической  подготовки.
Планировка и разметка площадки для игры в баскетбол на
открытом  воздухе.  Эксплуатация  оборудования  для
соревнований и занятий по баскетболу.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В БАСКЕТБОЛЕ

Тема  5.1.  Методика
обучения  технике  игры  в
нападении в баскетболе.

Развитие  физических  качеств,  специфических  для
играющих  в  баскетбол,  как  предпосылки  для  успешного
овладения  техникой.  Подготовительные,  подводящие
упражнения,  упражнения  по  технике.  Последовательность
изучения приемов игры в нападении и защите.

Обучение технике игры.
Техника  нападения.  Стойка  баскетболиста  (ноги

параллельно на одной линии, одна нога выдвинута вперед).
Передвижения приставными шагами лицом вперед, вправо,
влево,  спиной  вперед.  Прыжки толчком одной ноги,  двух
ног.  Остановки  прыжком  и  двумя  ногами.  Повороты  на
месте,  вперед,  назад.  Сочетание  способов  перемещения.
Подготовительные упражнения, упражнения по технике.

Ловля  мяча  двумя  руками;  на  уровне  груди;
«высокого  мяча»;  с  отскоком  от  пола;  на  месте  и  в
движении.  Подготовительные,  подводящие  упражнения,
упражнения по технике.

Передача мяча двумя руками; от груди; с отскоком от
пола.  Передача  мяча  одной  рукой от  плеча,  снизу,  сбоку.
Передача мяча на месте,  при встречном и поступательном
движении.  Подготовительные,  подводящие  упражнения.
Упражнения по технике.

Бросок мяча с места: двумя руками от груди; двумя
руками сверху; одной рукой от плеча; одной рукой сверху.
Бросок  мяча  одной  рукой  сверху  в  движении.  Штрафной
бросок.  Бросок  мяча  одной  рукой  сверху  в  прыжке.
Подготовительные,  подводящие  упражнения,  упражнения
по технике.

Ведение  мяча:  с  высоким  отскоком;  с  низким
отскоком;  с  изменением  скорости  передвижения;  с
изменением высоты отскока;  с  переводом мяча на другую
руку,  с  изменением  направления  движения,  с  обводкой
препятствия.  Подготовительные,  подводящие  упражнения
по технике.
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Тема  5.2.  Методика
обучения  технике  игры  в
защите в баскетболе 

Техника защиты. Стойка защитника с выставленной
ногой вперед, со ступнями на одной линии.  Передвижение в
защитной стойке,  лицом и спиной вперед, боком (правым,
левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения
по технике.

Вырывание,  выбивание,  перехват мяча.  Накрывание
мяча  спереди  при  броске  в  корзину.  Подготовительные,
подводящие упражнения, упражнения по технике.

Обучение  тактике  игры.  Развитие  специальных
физических  способностей  и  освоение  техники  как
предпосылки  успешного  овладения  тактикой.
Формирование  тактических  умений  в  процессе
подготовительных, подводящих упражнений и упражнений
по технике. Упражнения по тактике. Игровые упражнения.
Последовательность  изучения  тактических  действий  в
нападении и защите.

Тема  5.3.  Методика
обучения  тактике  игры  в
баскетболе

Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия.  Без
мяча: выход на свободное место с целью освобождения от
опеки защитника и получения мяча. С мячом: выбор способа
ловли, передачи, броска, ведения мяча. Методика обучения.

Групповые  действия.  Взаимодействие  двух  игроков
«передай  мяч  и  выходи»,  трех  игроков  «треугольник».
Методика обучения.

Командные  действия.  Организация  командных
действий  по  принципу  выбора  свободного  места  с
использованием  изученных  групповых  взаимодействий.
Методика обучения.

Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор
места  по  отношению  к  игроку  без  мяча  и  с  мячом.
Противодействие выходу на свободное место для получения
мяча. Противодействие при бросках мяча в корзину. Выбор
момента для применения вырывания, выбивания, перехвата
мяча. Методика обучения.

Групповые  действия.  Взаимодействие  двух  игроков
— «подстраховка». Методика обучения тактике.

Командные  действия.  Личная  система  защиты.
Зонная система защиты. Методика обучения.

Учебная двусторонняя игра в баскетболе. Задания в
игре, способствующие применению изученных приемов

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.
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Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
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опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛЕЙБОЛА
Вопросы для самоподготовки:

1. Место и значение волейбола в системе мирового спорта.
2. Тенденции развития мирового волейбола, историческая динамика спортивных достижений,
основные факторы их развития.
3. Российский волейбол в системе мирового волейбола, перспективы развития.
4.  Волейбол  в  системе  российского  спорта  высших  достижений:  анализ  состояния  по
основным компонентам системы подготовки волейболистов.
5. Факторы, обусловливающие совершенствование системы подготовки волейболистов.
6. Построение, содержание и технология тренировки квалифицированных волейболистов.
7.  Современные  подходы  к  построению  спортивно-соревновательной  деятельности  в
волейболе, совершенствование системы соревнований.
8.  Конструктивные  подходы  в  обеспечении  единства  тренировочной  и  соревновательной
деятельности волейболистов.
9.  Технология управления процессом развития спортивной формы (состояние оптимальной
готовности спортсмена к достижению).
10. Проблемы спортивной ориентации и отбора волейболистов.
11.  Этапы  многолетней  подготовки  резервов  квалифицированных  волейболистов  (цели,
задачи, формы организации, содержание и технология).
12. Программирование и контроль в процессе подготовки волейболистов.
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13. Средства восстановления в подготовке волейболистов.
14.  Волейбол  в  занятиях  специально-оздоровительной  направленности  («физкультурная
рекреакция», «физкультурная реабилитация»).
15. Роль волейбола в формировании здорового стиля жизни людей.
16.  Волейбол  в  создании  массового  физкультурно-спортивного  движения  для  школьного
возраста.
17.  Адаптирование  средств  и  методов  подготовки  волейболистов  высокой  квалификации
применительно к задачам подготовки спортивных резервов.

Раздел 2. Методика обучения в волейболе 
Вопросы для самоподготовки:
1. Обучение технике игры. Последовательность изучения приемов игры в нападении и

защите. 
2. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
3. Практика: обучение навыкам игры в волейбол. Техника нападения: стартовая стойка,

перемещения  лицом,  боком,  спиной  вперед:  шаги,  скачок,  бег,  остановки,  передача  мяча
сверху двумя руками,  стоя лицом и спиной в направлении передачи,  подачи мяча: нижняя
прямая, верхняя прямая, нападающие удары: прямой по ходу, с переводом.

4. Практика: обучение навыкам игры в волейбол. Техника защиты: стартовая стойка,
перемещения лицом, боком и спиной вперед, прием мяча снизу двумя руками, прием подачи,
на страховке, прием нападающего удара, блокирование.

5.  Упражнения  по  тактике.  Игровые  упражнения.  Последовательность  изучения
тактических действий в нападении и защите. 

6.  Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия.  Групповые  действия.  Командные
действия. Методика обучения.

7.  Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Групповые  действия.  Командные
действия. Методика обучения.

8. Практика: обучение тактике игры в волейбол. Тактика нападения: индивидуальные
действия: выбор места для второй передачи, для нападающего удара; с мячом: выбор способа
подачи,  направления  подачи,  направления  второй  передачи,  удара  или  «обмана»;
взаимодействие игроков передней линии, задней линии: при первой передаче (после приема
подачи), при второй передаче для нападающего удара; система игры в нападении.

9.  Практика:  обучение  тактике  игры в  волейбол.  Тактика  защиты:  выбор места  для
приема  подачи,  при  блокировании,  при  страховке;  определение  времени  для  прыжка  при
блокировании.  С  мячом:  выбор  способа  приема  мяча,  зонное,  «ловящее»  блокирование;
взаимодействие игроков  передней и  задней линии при блокировании и страховке;  система
игры в защите углом вперед и углом назад.

Раздел  3.  Организация  и  проведение  занятий  и  соревнований  по  спортивным
играм

Вопросы для самоподготовки:  
1. Обучение навыкам игры в волейбол на уроках физической культуры в школе, на

занятиях в вузе. 
2. Тренировочные  занятия  по  волейболу  в  школе,  вузе,  спортивной  школе,

спортивных клубах. 
3. Какие  особенности  проведения  занятий  по  волейболу  с  занимающимися

различного возраста и подготовленности?
4. Какие  игровые  упражнения  по  волейболу  используются  для  перемен,  дней

здоровья и спорта в школе, по месту жительства учащихся? 
5. Какие особенности проведения соревнований по волейболу с занимающимися

различного возраста и подготовленности? 
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6. Как осуществляется планирование изучения приемов игры в волейбол в урочных
обязательных формах, на занятиях в спортивных секциях? 

7. Как осуществляется планирование спортивной тренировки? 
8. Разработать  конспект  подготовительной,  основной или  заключительной части

урока по волейболу.
9. Классификация соревнований. Календарный план и положение о соревнованиях.
10. Общие требования к судейству соревнований. 
11. Определение  результатов  в  различных  спортивно-оздоровительных

соревнованиях по волейболу.
12. Какие мероприятия включает подготовка площадки и инвентаря для проведения

соревнований по волейболу?
13. Какие способы проведения соревнований по волейболу вы знаете? 
14. Укажите состав судейской бригады в соревнованиях по волейболу. 
15. Объясните,  как составить расписание игр способом с выбыванием с четным и

нечетным числом команд. 
16. Составьте расписание игр для комбинированного способа розыгрыша. 
17. Какие обязанности и первого и второго судьи в волейболе.
18. Обучение навыкам игры в баскетбол на уроках физической культуры в школе.
19. Тренировочные занятия по баскетболу в школе, группы начальной подготовки

по баскетболу ДЮСШ.
20. Игровые  упражнения  для  перемен,  дней  здоровья  и  спорта,  особенности

проведения занятий по баскетболу в группах продленного дня, по месту жительства учащихся
21. Классификация соревнований. Календарный план и положение о соревнованиях.
22. Общие требования к судейству соревнований. 
23. Определение  результатов  в  различных  спортивно-оздоровительных

соревнованиях по баскетболу.
24. Какие мероприятия включает подготовка площадки и инвентаря для проведения

соревнований по баскетболу?
25. Какие способы проведения соревнований по баскетболу вы знаете? 
26. Укажите состав судейской бригады в соревнованиях по баскетболу. 
27. Объясните,  как составить расписание игр способом с выбыванием с четным и

нечетным числом команд. 
28. Составьте расписание игр для комбинированного способа розыгрыша. 
29. Какие обязанности судей в баскетболе.

Раздел 4. Теоретические основы баскетбола

Вопросы для самоподготовки:
1. Возникновение и развитие баскетбола в России и Мире.
2. История Олимпийского баскетбола.
3. История участия советских и российских команд по баскетболу в крупнейших

международных соревнованиях.
4. Современное состояние мирового баскетбола.
5. Современное состояние баскетбола в России.
6. Баскетбол и его разновидности. Мини-баскетбол.
7. Баскетбол и его разновидности. Стритбол.
8. Баскетбол и его разновидности. Баскетбол для инвалидов-колясочников.
9. Крупнейшие международные соревнования текущего года для сборных команд

и участие в них Российских сборных по баскетболу.
10. Итоги российских соревнований по баскетболу прошедшего года.
11. Методика обучения баскетболу
12. Современные правила игры.
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13. Методика организации и проведения соревнований.
14. Характеристика игры.
15. Особенности занятий детей в группах мини-баскетбола.
16. Структура и содержание деятельности детско-юношеской спортивной школы по

баскетболу.
17. Характеристика оборудования и инвентаря баскетбольного зала.
18. Подвижные игры – средство физической подготовки баскетболистов.
19. Анализ подвижных игр, способствующих овладению техникой владения мячом

в баскетболе.

Раздел 5. Методика обучения в баскетболе
Вопросы для самоподготовки:
1. Обучение технике игры. Последовательность изучения приемов игры в нападении и

защите. 
2. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
3.  Практика:  обучение  навыкам  игры  в  баскетбол.  Техника  нападения:  стойка

баскетболиста,  передвижения  приставными  шагами  лицом  вперед,  вправо,  влево,  спиной
вперед, прыжки толчком одной ноги, двух ног, остановки прыжком и двумя ногами, повороты
на месте, вперед, назад. Сочетание способов перемещения.

4.  Практика:  обучение  навыкам  игры  в  баскетбол.  Техника  нападения:  ловля  мяча
двумя руками; на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на месте и в движении;
передача мяча двумя руками; от груди; с отскоком от пола; передача мяча одной рукой от
плеча,  снизу,  сбоку;  передача  мяча  на  месте,  при встречном и  поступательном движении;
бросок мяча с места: двумя руками от груди; двумя руками сверху; одной рукой от плеча;
одной рукой сверху; бросок мяча одной рукой сверху в движении; штрафной бросок; бросок
мяча одной рукой сверху в прыжке; ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком; с
изменением  скорости  передвижения;  с  изменением  высоты  отскока;  с  переводом  мяча  на
другую руку, с изменением направления движения, с обводкой препятствия.

5. Практика: обучение навыкам игры в баскетбол. Техника защиты: стойка защитника;
передвижение в защитной стойке,  лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед;
вырывание, выбивание, перехват мяча; накрывание мяча спереди при броске в корзину.

6.  Упражнения  по  тактике.  Игровые  упражнения.  Последовательность  изучения
тактических действий в нападении и защите. 

7.  Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия.  Групповые  действия.  Командные
действия. Методика обучения.

8.  Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Групповые  действия.  Командные
действия. Методика обучения.

9. Практика: обучение тактике игры в баскетбол. Тактика нападения. Индивидуальные
действия: без мяча: выход на свободное место с целью освобождения от опеки защитника и
получения мяча; с мячом: выбор способа ловли, передачи, броска, ведения мяча. Групповые
действия: взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», трех игроков «треугольник».
Командные  действия:  организация  командных  действий  по  принципу  выбора  свободного
места с использованием изученных групповых взаимодействий.

10. Практика: обучение тактике игры в баскетбол. Тактика защиты. Индивидуальные
действия: выбор места по отношению к игроку без мяча и с мячом; противодействие выходу
на свободное место для получения мяча; противодействие при бросках мяча в корзину; выбор
момента  для  применения  вырывания,  выбивания,  перехвата  мяча.  Групповые  действия:
взаимодействие  двух  игроков  —  «подстраховка».  Командные  действия:  личная  система
защиты; зонная система защиты
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛЕЙБОЛА

Тема 1.1. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания 

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической культуры как социального явления. 

Тема 1.2. Техника и тактика игры, классификация 

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
функций физической культуры в обществе.  

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ
  
Тема 2.1. Методика обучения технике игры в нападении в волейболе 

Схемы, таблицы, учебно-наглядные пособия по получению знаний о характеристике
базовых средств физического воспитания. 

Тема 2.2. Методика обучения технике игры в защите в волейболе 

Схемы,  таблицы,  учебно-наглядные  пособия  по  получению  знаний  об
общепедагогических и специфических методов физического воспитания. 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ

 
Тема 3.1. Организация судейства по футболу и волейболу

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической нагрузки в системе занятий физическими упражнениями. 

 
Тема 3.2. Организация судейства по баскетболу и гандболу

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
характеристик методических приемов регулирования величины физической нагрузки. 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАСКЕТБОЛА

Тема 4.1. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания

Схемы, таблицы, диаграммы и учебно-наглядные пособия по изучению основ формирования
знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения. 

Тема 4.2. Техника и тактика игры, классификация 
   

1
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Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
структуры обучения двигательным действиям. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В БАСКЕТБОЛЕ

Тема 5.1. Методика обучения технике игры в нападении в баскетболе.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физических качеств и закономерностей их развития. 

Тема 5.2. Методика обучения технике игры в защите в баскетболе 

Схемы, таблицы, диаграммы и учебно-наглядные пособия по изучению основ силы и
быстроты как физического качества человека. 

 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Теория  и  методика  физической
культуры и спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.   

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
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работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
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примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
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Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
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Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
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теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
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Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач
работы.

4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,
диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
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При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
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Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
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итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 
Тема  1.1.  Основы

рекреации и туризма. 
История  формирования  знаний  о  рекреации  и

туризме.  Определения  рекреации  и  туризма.  Основные
понятия и термины в сфере туризма. Классификации, типы,
виды и формы туризма. Туристско-рекреационные системы.
Туристско-рекреационный кластер и туристская дестинация.
Концепция  и  критерии  устойчивого  развития  туризма.
Экономическое  значение  туризма.  Имидж,  бренд  и
привлекательность  туристской  дестинации.  Социальная
роль  и  значение  рекреации  и  туризма  для  личности  и
государства.  Оздоровительные  функции  рекреации  и
туризма.  Проблемы  и  перспективы  развития  детско-
юношеского  и  спортивно-оздоровительного  туризма.
Современные представления о социальном туризме.

Тема  1.2.
Инклюзивный  туризм  и  его
особенности.

Адаптивная  рекреация  и  инклюзивный  туризм  –
история  и  цели  развития.  Доступный,  адаптивный  и
безбарьерный  туризм.  Применение  средств  и  методов
адаптивной  рекреации,  спорта  и  инклюзивного  туризма  в
целях  физического,  психического,  социального  и
интеллектуального  развития  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья и инвалидов. Физическая реабилитация
и  спорт  в  рекреации  и  туризме  как  основа  социальной
реабилитации и адаптации лиц с отклонениями в состоянии
здоровья  и  инвалидов.  Роль  природных  факторов  в
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восстановлении  нарушенных  процессов  в  организме
человека.  Формирование  доступной  среды  и  концепция
универсального  дизайна.  Эмоционально-психологические
воздействия  инклюзивного  туризма.  Подготовка  кадров  и
особенности  туристско-экскурсионного  обслуживания
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

РАЗДЕЛ 2.  СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЛИЦ  С  ОТКЛОНЕНИЯМИ  В  СОСТОЯНИИ  ЗДОРОВЬЯ  И  ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 
Тема 2.1. Основы социальной 
реабилитации, адаптации и 
интеграции 

История  формирования  знаний  о  реабилитации,
социальной  реабилитации адаптации  и  интеграции
инвалидов. Реабилитация  инвалидов как  система
медицинских, психологических, педагогических, социально-
экономических  мероприятий.  Физическая  реабилитация.
Психологическая  реабилитация.  Педагогическая
реабилитация.  Профессиональная  реабилитация.
Классификации,  типы,  виды  и  формы  социальной
реабилитации.  Система  социальной  реабилитации.
Технологии социальной реабилитации различных категорий
инвалидов.  Индивидуальная  программа  реабилитации.
Социальная адаптация и интеграция инвалидов.

Тема  2.2.  Туристское
обслуживание  инвалидов  и
маломобильных  групп
населения  с  учетом  их
физиологических  и
психологических
особенностей 

Особенности  контингента  потребителей  услуг  в
сфере  инклюзивного  туризма.  Общепринятые  понятия
инвалидности  с  позиций  российского  и  международного
опыта.  Различные  категории  инвалидности.  Особенности
туристских  услуг  для  людей  с  ограниченными
возможностями.  Туристское  обслуживание  инвалидов  и
маломобильных групп населения с учетом физиологических
и психологических особенностей контингента потребителей.
Особенности  услуг  по  транспортировке,  размещению,
страхованию,  медицинскому  обслуживанию  в  сфере
инклюзивного  туризма  и  их  характеристики.  Особенности
организации походов для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.  Специфика  организации  экскурсионного
обслуживания.  Спрос  и  предложение  на  рынке
инклюзивного  туризма.  Особенности  формирования  и
продвижения туристского продукта в инклюзивном туризме.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
Тема  3.1.  История

развития адаптивного спорта
лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Адаптивный  спорт  как  социальное  явление,  ее
структура  и  функции.  Понятие  о  системе  адаптивного
спорта и его структуре.

Факторы,  формы  и  условия  функционирования
системы  адаптивной  физической  культуры  в  обществе.
Исторические  аспекты  становления  и  формирования
отечественной  системы  адаптивной  физической  культуры.
Типичные  ее  черты,  общие  принципы  и  направления
функционирования.

Развитие адаптивного спорта в России и за рубежом. 
Тема  3.2.  Спортивно-

медицинская  классификация
в адаптивном спорте.

Степени  интенсивности  нагрузки  в  занятиях
адаптивным  спортом.  Методы  оценки  адекватности
нагрузки.  Физиологическая  кривая  нагрузки.  Критерии
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адекватности  нагрузки  в  занятиях  адаптивным  спортом.
Срочный  тренировочный  эффект.  Отставленный  эффект.
Кумулятивный  тренировочный  эффект.  Показания  и
противопоказания  для  занятий  инвалидов  спортом.
Допустимые  сроки  начала  занятий  адаптивным  спортом.
Двигательные  режимы.  Спортивно-медицинская
классификация  инвалидов  с  поражением  опорно-
двигательного  аппарата.  Методы  оценки  двигательных
возможностей. Задачи и функции медицинской комиссии.

Расчёт  физиологической  кривой  нагрузки  занятий.
Оценка двигательных возможностей инвалида с поражением
опорно-двигательного  аппарата  (ампутация,  спинальная
травма  или  ДЦП)  по  шкале  классов.  Оценка  состояния
мышечной системы по ММТ.

Технология  разработки  программы  тренировочного
занятия по физиологической кривой нагрузки и шкале ММТ
для инвалидов с ампутацией, спинальной травмой или ДЦП.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ
Тема  4.1.  Особенности

организации  соревнований
паралимпийском спорте 

Федерация  физической  культуры  и  спорта  для
инвалидов.  Функции.  ФОК  для  инвалидов.  Клубные
соревнования.  Задачи  и  основные  направления
деятельности.  Нормативные  основы  адаптивного  спорта.
Специфические  аспекты  соревновательной  деятельности  в
адаптивном  спорте.  Виды  спорта,  рекомендуемые
инвалидам различных групп. Организация соревнований для
различных  групп  инвалидов.  Отборочные  соревнования.
Правила соревнований по видам спорта.

Организация  и  оборудование  мест  проведения
соревнований.  Специальное  оборудование  и  инвентарь.
Правила  отбора.  Организация  командных  соревнований.
Отбор  состава  команд.  Судейство.  Состав  судейской
коллегии.  Медицинское  обеспечение  на  соревнованиях.
Отчетная  документация.  Церемония  открытия  и  закрытия
соревнований. Награждение.

Тема  4.2.  Особенности
организации  соревнований
сурдлимпийском  и
специальном  олимпийском
спорте 

Технология разработки программы соревнований по
виду  спорта  для  инвалидов  с  ПОДА,  глухих  или  слепых.
Судейство по избранному виду спорта.

Официальные  спортивные  правила  «S.О.».  Правило
10%.   Организация  тренировочного  процесса.  Судейство.
Сертификация судей. Церемония открытия и закрытия игр.
Награждения. Организация и оборудование мест проведения
соревнований.  Организация  командных  соревнований.
Специфические  аспекты  соревновательной  деятельности  в
«S.O.» программе.

Критерии отбора спортсменов для перехода на более
высокий  уровень  соревнований  по  программе  «S.O.»  в
качестве  волонтёра  или  ассистента.  Судейство  по
избранному виду спорта.

Технология  разработки  сценария  церемонии
открытия или  закрытия соревнований по программе
«S.О.».
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
Вопросы для самоподготовки:

1.  Каким  образом  появились  первые  знания  о  рекреации,  туризме  и  путешествиях?
Какого характера были первые знания о туризме? Какой вклад они внесли в мировую
копилку туристских знаний?

2. Какие  аспекты  путешествий  прошлого  отражены  в  самых  ранних  сохранившихся
сведениях  о  туризме?  Каковы  были  основные  цели  и  мотивы  путешественников
прошлого?

3. Какие  определения  туризма  представлены  в  Законе  РФ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»? 

4.  Что такое «социальный» туризм? На кого он ориентирован?
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5. Дайте определения и охарактеризуйте такие виды туризма, как «туризм с целью отдыха
и путешествий», «культурный (культурно-познавательный) туризм», «экологический»,
«сельский»,  «лечебно-оздоровительный»,  «образовательный»,  «туризм  с  целью
посещения друзей и родственников», «специализированный».

6. История и цели развития адаптивной рекреации и инклюзивного туризма. 
7. Понятия о доступном, безбарьерном и инклюзивном туризме. 
8. Особенности инклюзивного туризма и рекреации. 
9. Задачи применения средств и методов адаптивной рекреации, спорта и туризма в целях

физического,  психического,  социального  и  интеллектуального  развития  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.

10. Принципы реализации физической реабилитации и адаптивного спорта в рекреации и
туризме.

11. Понятия и особенности социальной реабилитации и адаптации лиц с отклонениями в
состоянии здоровья и инвалидов. 

12. Значение природных факторов в восстановлении нарушенных процессов в организме
человека. 

13. Концепция универсального дизайна в формировании доступной среды.
14.  Особенности  разработки  и  реализации  программ адаптивного  спорта,  рекреации  и

туризма для различных нозологических групп инвалидов. 
15. Эмоционально-психологические воздействия инклюзивного туризма. 
16. Задачи  и  основные  направления  подготовки  кадров  для  туристско-экскурсионного

обслуживания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

РАЗДЕЛ. 2 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЛИЦ  С  ОТКЛОНЕНИЯМИ  В  СОСТОЯНИИ  ЗДОРОВЬЯ  И  ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 

Вопросы для самоподготовки:
1. Социально-средовая реабилитация. 
2. Социально-психологическая реабилитация. 
3. Социально-педагогическая реабилитация. 
4. Социально-культурная реабилитация. 
5. Социально-бытовая адаптация.
6. Социальная интеграция.
7. Особенности услуг по транспортировке туристов-инвалидов.
8. Особенности услуг по размещению туристов-инвалидов. 
9. Особенности  услуг  по  страхованию  и  медицинскому  обслуживанию  туристов-

инвалидов.
10. Подготовка туриста и похода туристов-инвалидов.
11. Питание в походе туристов-инвалидов.
12. Подготовка автомобильного путешествия туристов-инвалидов.
13. Безопасность в адаптивной рекреации и туризме.
14. Адаптивный туризм и охрана природы. 
15. Туристский продукт и его разработка с учетом специальных нужд.
16. Лечебный и оздоровительный туризм. 
17. Мотивация инвалидов к путешествию.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА
Вопросы для самоподготовки:  
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1. Участие  российских  спортсменов-инвалидов  различных  нозологических  групп  в
международных соревнованиях. 

2. Наиболее значимые результаты российских паралимпийцев.
3. Спортсмены-инвалиды  России  в  соревнованиях  Паралимпийского  и  Специального

Олимпийского движений в Сурдлимпийских Играх глухих.
4. Взаимосвязь  организационно-правовых  основ  адаптивного  спорта  и  результатов

спотрсменов-инвалидов на примере их Паралимпийских Игр (2000 -2016 гг). 
5. Результаты выступления спортсменов на Паралимпийских,  Сурдлимпийских играх и

Специальной Олимпиаде.
6.  Спортивно-медицинская  классификация  инвалидов  с  поражением  опорно-

двигательного аппарата. 
7.  Методы оценки двигательных возможностей. 
8.  Задачи и функции медицинской комиссии. 
9.  Показания и противопоказания для занятий инвалидов спортом.
10.  Методы оценки адекватности нагрузки. Физиологическая кривая нагрузки.
11.  Критерии адекватности нагрузки в занятиях адаптивным спортом. 
12.  Срочный тренировочный эффект. 
13.  Отставленный эффект. 
14.  Кумулятивный тренировочный эффект. 
15.  Показания и противопоказания для занятий инвалидов спортом.  Допустимые сроки

начала занятий адаптивным спортом. 
16.  Двигательные режимы.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ
Вопросы для самоподготовки:
1. ФОК для инвалидов. Нормативно-правовая база
2. Виды спорта, рекомендованные инвалидам различных групп
3. Критерии отбора спортсменов для перехода на более высокий уровень 

соревнований по программе «S.O.» в качестве волонтёра или ассистента.
4. Специфические аспекты соревновательной деятельности в «S.O.» программе.
5. Адаптивный спорт в системе реабилитации лиц с нарушением интеллекта в 

России и за рубежом.
6. Паралимпийское движение в России и за рубежом.
7. Специальное олимпийское движение в России.
8. Технология разработки сценария церемонии открытия, проведения и закрытия

соревнований адаптивного спорта.
9. Спортивный клуб инвалидов. Структура и содержание работы.
10. Общность  и  различия  программы  «Special Olympics»  и  паралимпийской

программы.
11. Официальные спортивные правила «S.О.». Правила отбора в команду в 

адаптивном спорте
12. Медицинское обеспечение соревнований
13. Оборудование мест проведения соревнований в адаптивном спорте
14. Правило 10 %
15. Церемония открытия и закрытия Игр. Награждение.

16. ФОК для инвалидов. Нормативно-правовая база
17. Виды спорта, рекомендованные инвалидам различных групп
18. Критерии отбора спортсменов для перехода на более высокий уровень 

соревнований по программе «S.O.» в качестве волонтёра или ассистента.
19. Специфические аспекты соревновательной деятельности в «S.O.» программе.
20. Адаптивный спорт в системе реабилитации лиц с нарушением интеллекта в 
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России и за рубежом.
21. Паралимпийское движение в России и за рубежом.
22. Специальное олимпийское движение в России.
23. Технология разработки сценария церемонии открытия, проведения и закрытия

соревнований адаптивного спорта.
24. Спортивный клуб инвалидов. Структура и содержание работы.
25. Общность  и  различия  программы  «Special Olympics»  и  паралимпийской

программы.
26. Официальные спортивные правила «S.О.». Правила отбора в команду в 

адаптивном спорте
27. Медицинское обеспечение соревнований
28. Оборудование мест проведения соревнований в адаптивном спорте
29. Правило 10 %
30. Церемония открытия и закрытия Игр. Награждение.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Основы рекреации и туризма. 

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической культуры как социального явления. 

Тема 1.2. Инклюзивный туризм и его особенности.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
функций физической культуры в обществе.  

РАЗДЕЛ 2.  СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЛИЦ  С  ОТКЛОНЕНИЯМИ  В  СОСТОЯНИИ  ЗДОРОВЬЯ  И  ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 

  
Тема 2.1. Основы социальной реабилитации, адаптации и интеграции 

Схемы, таблицы, учебно-наглядные пособия по получению знаний о характеристике
базовых средств физического воспитания. 

Тема  2.2.  Туристское  обслуживание  инвалидов  и  маломобильных  групп
населения с учетом их физиологических и психологических особенностей 

Схемы,  таблицы,  учебно-наглядные  пособия  по  получению  знаний  об
общепедагогических и специфических методов физического воспитания. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
 
Тема  3.1.  История  развития  адаптивного  спорта  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья

1
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Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической нагрузки в системе занятий физическими упражнениями. 

 
Тема 3.2. Спортивно-медицинская классификация в адаптивном спорте.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
характеристик методических приемов регулирования величины физической нагрузки. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В АДАПТИВНОМ
СПОРТЕ

Тема 4.1. Особенности организации соревнований паралимпийском спорте 

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
формирования знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения. 

Тема 4.2. Особенности организации соревнований сурдлимпийском и специальном
олимпийском  спорте 

   
Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ

структуры обучения двигательным действиям. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Теория  и  методика  физической
культуры и спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.   

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
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описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
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вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
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1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
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Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,
свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 
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Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
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 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).
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Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
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практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ,
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Тема 1.1. Психолого-
педагогическая характеристика
детей с нарушением речи

Причины  и  классификация  нарушений  речи.  Особенности
психической  деятельности  детей  с  нарушениями  речи.
Физическое  развитие  и  двигательные способности  детей с
нарушениями  речи.  Особенности  дыхания  при  речевых
нарушениях.

Тема 1.2. Методика АФК для 
детей с нарушением  речи

Методика АФВ детей дошкольного и младшего школьного
возраста  с  нарушениями  речи.  Методика  дыхательной
гимнастики.  Методика  коррекции  и  развития  мелкой
моторики  рук.  Методика  коррекции  и  развития
координационных  способностей  у  детей  с  нарушениями
речи. Методика релаксации для детей с нарушениями речи.
Методика АФВ для детей с заиканием.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ЗПР И УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

Тема 2.1. Понятие, причины и 
формы умственной отсталости. 
Психолого-педагогическая 
характеристика детей с 
задержанным психическим 
развитием (ЗПР)

Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР. 

Тема 2.2. Методика 
адаптивного физического 
воспитания детей разного 

Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
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возраста с ЗПР упражнениями.  Коррекция основных нарушений у детей с
умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

Тема 2.3. Медико-
физиологическая и психолого-
педагогическая характеристика
детей с умственной 
отсталостью. Особенности 
психического и физического  
развития детей с умственной 
отсталостью

Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР. Понятие, причины и формы
умственной  отсталости.  Особенности  психического
развития  детей  с  умственной  отсталостью.  Медико-
физиологическая  и  психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  умственной  отсталостью.
Особенности  двигательной  и  психической  сферы  детей  с
недостаточностью интеллекта.

Тема 2.4. Особенности 
методики АФК с детьми, 
имеющими отклонения в 
интеллектуальном развитии

Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.  Коррекция основных нарушений у детей с
умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема 3.1. Анатомо-
физиологическая 
характеристика нарушений 
слуха. Характеристика детей с 
нарушением слуха

Характеристика  патологий  слуха.  Особенности  памяти,
внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей с
патологией  слуха.  Вторичные  отклонения  в  физическом
развитии детей, обусловленные нарушением слуха.

Тема 3.2. Методика АФК для 
детей с нарушением слуха

Методика  коррекции  двигательных  нарушений  глухих
детей дошкольного возраста. Средства коррекции и развития
координационных  способностей  с  помощью  скоростно-
силовых  упражнений.  Средства  коррекции  вестибулярной
функции.  Особенности  обучения  начальному  плаванию
слабослышащих детей. Подвижные игры в воде. Методика
активизации  познавательной  деятельности  у  детей  с
нарушением слуха. Понятие «познавательная деятельность».
Особенности  формирования  произволньных  движений;
активизация речевой функции и согласованности движений
и речи. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих
детей.  Особенности  применения  зрительного,  кожного,
тактильного,  обонятельного,  слухового,  вибрационного,
проприоцептивного  анализатора  при  обучении  и  развитии
глухих и слабослыщащих детей.

Тема 3.3. Анатомо-
физиологическая 
характеристика нарушений 

Характеристика  зрительных  деприваций.  Особенности
памяти,  внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей со
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зрения. Характеристика детей с
нарушением зрения

зрительной  депривацией.  Вторичные  отклонения  в
физическом  развитии  детей,  обусловленные  нарушением
зрения.

Тема 3.4. Методика АФК для 
детей с нарушением зрения

Задачи  и  средства  АФВ  детей  с  нарушением  зрения.
Коррекционная  направленность  АФВ.  Методы  и
методические  приемы  обучения,  коррекции  и  развития.
Использование  и  развитие  сохранных  анализаторов.
Особенности  регулирования  физической  нагрузки.
Показания  и  противопоказания  к  физическим  нагрузкам.
Общение  и  регуляция  психо-эмоционального  состояния.
Методика  и  организация  подвижных  игр  с  детьми  с
нарушением зрения. Общие требования к подвижным играм.
Подвижные  игры  для  коррекции  осанки  детей  с
нарушенным  зрением.  Методика  ритмической  гимнастики
для  детей  с  нарушением  зрения.  Методика  обучения
плаванию  детей  с  нарушением  зрения.  Этапы  обучения
плаванию  (формирование  навыка  пространственной
ориентировки  в  воде;  разучивание  на  суше  плавательных
упражнений  имитационного  характера).  Коррекция  и
профилактика нарушений зрения. 

РАЗДЕЛ  4. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема 4.1. Понятие, причины и 
формы ДЦП. Особенности 
физического развития и 
двигательных способностей 
детей с ДЦП. Особенности 
психического развития детей с 
ДЦП

Понятие  о  детском церебральном параличе.  Формы ДЦП.
Сопутствующие  заболевания  и  вторичные  нарушения.
Речевые  и  психические  отклонения.  Двигательные
отклонения.  Формирование  движений  ребенка.
Позотонические рефлексы.

Тема 4.2. Методика АФК для 
детей с ДЦП.

Двигательная  реабилитация  детей  с  ДЦП:  тренировки
основных  двигательных  навыков,  коррекция  основных
функций  организма.  Особенности  АФВ  в  дошкольном  и
школьном  возрасте.  Особенности  оценки
антропометрических, функциональных и физиометрических
показателей.  Особенности  тестирования  моторики  детей  с
ДЦП. Фитбол гимнастика. Методика занятий иппотерапией.
Методика занятий гидрокинезотерапией.

РАЗДЕЛ  5. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема 5.1. Характеристика 
ТБСМ. Понятие, причины и 
формы поражений спинного 
мозга. Особенности основных 
проявлений миелопатии и 
вторичные нарушения. Оценка 
неврологического и 
адаптационного статуса.

Характеристика  патологий  (сочетанная  и  вторичные
проявления  миелопатии.   Оценка  неврологического  и
адаптационного статуса.

Тема 5.2. Методы двигательной
реабилитации при ТБСМ. 
Методы тренировки 
спинальной локомоторной 
активности. Построение 
индивидуальных программ 
двигательной реабилитации. 

Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.
Методика занятий на тренажерах. Особенности проведения
подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.
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Методика самореабилитации 
при ТБСМ

РАЗДЕЛ  6. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  И АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Тема 6.1. Медико-
физиологическая и психолого-
педагогическая характеристика
детей с аномалиями развития и 
после ампутации конечностей

  Анатомо-функциональные  особенности  культей
конечностей у детей. Аномалии развития нижних, верхних
конечностей. 

Тема 6.2. Особенности 
методики АФК с детьми, 
имеющими аномалии развития 
и ампутации конечностей

Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.
Методика занятий на тренажерах. Особенности проведения
подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
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отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
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используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

10



Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Тема 1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи
Вопросы для самоподготовки:
1. Чем  обусловлена  необходимость  развития  тонкой  моторики  пальцев  у  детей  с

нарушениями речи?
2. Раскройте  основные  методические  направления  в  развитии  тонкой  моторики

пальцев рук.
3. Какие координационные способности отстают в развитии у детей с нарушениями

речи?
4. Раскройте  методические  особенности  и  направления  развития  координационных

способностей.

Тема 1.2. Методика АФК для детей с нарушением  речи
Вопросы для самоподготовки:
1. В чем состоит  методика  релаксации детей с речевыми нарушениями на занятиях

физическими упражнениями?
2. Какие речевые функции нарушены у детей с заиканием?
3.  Почему нужно учитывать этапы логопедической коррекции в процессе адаптивного

физического воспитания детей с заиканием?
4.  Чем отличаются задачи и содержание физического воспитания заикающихся детей

на разных этапах логопедической коррекции?
5.  Раскройте  особенности  использования  игрового  метода  в  процессе  адаптивного

физического воспитания детей с нарушениями речи.

РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  С  ЗПР  И  УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

Тема  2.1.  Понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.  Психолого-
педагогическая характеристика детей с задержанным психическим развитием (ЗПР)

Вопросы для самоподготовки:
1. В  чем  состоят  методические  особенности  адаптивного  физического

воспитания детей с ЗПР? 
2. Какие коррекционные задачи решаются в процессе адаптивного физического

воспитания детей 3-7 лет с ЗПР? 
3. В  чем  состоят  особенности  проведения  подвижных  игр  с  детьми

дошкольного возраста?
4. Дайте  общую  характеристику  программы  по  адаптивному  физическому

воспитанию школьников младших классов с ЗПР. 

Тема 2.2. Методика адаптивного физического воспитания детей разного возраста с
ЗПР

Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте особенности проведения урочных форм занятий по 

адаптивному физическому воспитанию младших школьников с ЗПР. 
2. Раскройте особенности внеклассных форм занятий физическими 

упражнениями с младшими школьниками с ЗПР. 
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3. Какие методические приемы активизации психических функций 
используются на уроке физической культуры?

Тема 2.3.  Медико-физиологическая  и психолого-педагогическая  характеристика
детей с умственной отсталостью.  Особенности психического и физического   развития
детей с умственной отсталостью

Вопросы для самоподготовки:
1. В чем состоят особенности обучения двигательным действиям детей с умственной 

отсталостью?
2. Раскройте специфические особенности методики развития координационных 

способностей детей с умственной отсталостью.
3. В чем состоят особенности воспитания умственно отсталого ребенка? 
4. Каким образом через движение осуществляется коррекция психических нарушений 

(внимания, памяти, речи и др.)?
5. Охарактеризуйте основные нарушения в технике ходьбы и бега умственно отсталого 

ребенка и раскройте методические приемы их коррекции. 
6. Охарактеризуйте основные нарушения в технике прыжков и раскройте методические 

приемы их коррекции. 
7. Охарактеризуйте основные нарушения в технике метания и раскройте методические 

приемы их коррекции. 

Тема  2.4.  Особенности  методики  АФК  с  детьми,  имеющими  отклонения  в
интеллектуальном развитии

Вопросы для самоподготовки:
1. В чем состоит необходимость развития мелкой моторики рук для умственно отсталого

ребенка? Какими приемами корригируются эти нарушения?
2. Основные  направления  коррекции  вторичных  нарушений  Какими  приемами

корригируются нарушения осанки и телосложения? 
3. Какие методические приемы используются для коррекции расслабления? 
4. Раскройте роль подвижных игр для детей с умственной отсталостью.
5. Как с помощью подвижной игры можно регулировать эмоциональное состояние детей?
6. Раскройте пути активизации познавательной деятельности с помощью подвижных игр.
7. Какие методические требования необходимо соблюдать при организации и проведении

подвижных игр с умственно отсталыми детьми?
8. В  чем  заключается  дополнительное  физкультурно-спортивное  образование  для

учащихся с легкой умственной отсталостью

РАЗДЕЛ 3.  МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Тема  3.1.  Анатомо-физиологическая  характеристика  нарушений  слуха.
Характеристика детей с нарушением слуха

Вопросы для самоподготовки:
1. Законспектировать  сенситивные  периоды  развития  физических  качеств  у

детей  дошкольного  и  школьного  возраста  с  нарушением  слуха  и
нормальнослышащих. Данные внести таблицу.

2. Составление плана-конспекта занятий АФВ для детей дошкольного возраста
с нарушением слуха. 

Тема 3.2. Методика АФК для детей с нарушением слуха
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Вопросы для самоподготовки:
1. Составление  плана-конспекта  занятий  плаванием  для  детей  дошкольного

возраста с нарушением слуха. 
2. Составление  плана-конспекта  занятий  для  детей  дошкольного  возраста  с

нарушением слуха направленных на активизацию слуховой функции.

Тема  3.3.  Анатомо-физиологическая  характеристика  нарушений  зрения.
Характеристика детей с нарушением зрения

Вопросы для самоподготовки:
1. Составление плана-конспекта занятия, направленного на развитие компенсаторных

систем при нарушении слуха у детей. 
2. Законспектировать  сенситивные  периоды  развития  физических  качеств  у  детей

дошкольного и школьного возраста  с  нарушением зрения и нормальновидящих.
Данные внести таблицу. 

Тема 3.4. Методика АФК для детей с нарушением зрения
Вопросы для самоподготовки:

1. Составление специальных упражнений при нарушении зрения у детей.
2. Составление  плана  конспекта  занятий  с  применением  подвижных  игр  и

ритмической гимнастики для детей дошкольного возраста.
3. Составление  плана  конспекта  занятий  плаванием  для  детей  дошкольного

возраста.

РАЗДЕЛ  4. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема 4.1. Понятие, причины и формы ДЦП. Особенности физического развития и

двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического развития детей с
ДЦП

Вопросы для самоподготовки:
1. Предоставить статистические данные количества детей с ДЦП в России и мире, за

последние 5 лет.
2.  Составление  плана-конспекта  занятий  для  детей  дошкольного  возраста  с  в

зависимости от вида нарушений.

Тема 4.2. Методика АФК для детей с ДЦП.
Вопросы для самоподготовки:

1. Подготовка презентаций по применению методов оценки эффективности занятий АФВ
(8-10 слайдов).

2. Подготовка  презентаций  по применению нетрадиционных  форм занятий АФВ (8-10
слайдов).

РАЗДЕЛ  5. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема  5.1.  Характеристика  ТБСМ.  Понятие,  причины  и  формы  поражений

спинного  мозга.  Особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные
нарушения. Оценка неврологического и адаптационного статуса.

Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите основные факторы. Вызывающие миелопатию.
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2. Охарактеризуйте этапы ТБСМ и задачи реабилитолога на каждом из них. 

Тема 5.2. Методы двигательной реабилитации при ТБСМ. Методы тренировки 
спинальной локомоторной активности. Построение индивидуальных программ 
двигательной реабилитации. Методика самореабилитации при ТБСМ

Вопросы для самоподготовки:
Подготовить план-конспект занятий АФВ для детей с поражением спинного мозга.

РАЗДЕЛ  6. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  И АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Тема 6.1.  Медико-физиологическая  и психолого-педагогическая  характеристика
детей с аномалиями развития и после ампутации конечностей

Вопросы для самоподготовки:
Отличительные особенности детских культей.

Тема 6.2. Особенности методики АФК с детьми, имеющими аномалии развития и 
ампутации конечностей

Вопросы для самоподготовки:
Расскажите об изменениях в скелете усеченной и сохраненной нижней конечности 

вследствие ампутации.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю).
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Тема 1.2. Методика АФК для детей с нарушением  речи
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ЗПР И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема  2.1.  Понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.  Психолого-педагогическая
характеристика детей с задержанным психическим развитием (ЗПР)
Тема 2.2. Методика адаптивного физического воспитания детей разного возраста с ЗПР
Тема  2.3.  Медико-физиологическая  и  психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
умственной  отсталостью.  Особенности  психического  и  физического   развития  детей  с
умственной отсталостью
Тема 2.4. Особенности методики АФК с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном
развитии
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема 3.1. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха. Характеристика детей
с нарушением слуха
Тема 3.2. Методика АФК для детей с нарушением слуха
Тема 3.3. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений зрения. Характеристика детей
с нарушением зрения
Тема 3.4. Методика АФК для детей с нарушением зрения
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

РАЗДЕЛ  4. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема  4.1.  Понятие,  причины  и  формы  ДЦП.  Особенности  физического  развития  и
двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического развития детей с ДЦП
Тема 4.2. Методика АФК для детей с ДЦП.
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

РАЗДЕЛ  5. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема 5.1.  Характеристика  ТБСМ. Понятие,  причины и формы поражений  спинного  мозга.
Особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные  нарушения.  Оценка
неврологического и адаптационного статуса.
Тема 5.2.  Методы двигательной реабилитации при ТБСМ. Методы тренировки спинальной
локомоторной  активности.  Построение  индивидуальных  программ  двигательной
реабилитации. Методика самореабилитации при ТБСМ
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

РАЗДЕЛ   6.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  ПОСЛЕ  АМПУТАЦИИ   И  АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
Тема  6.1.  Медико-физиологическая  и  психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
аномалиями развития и после ампутации конечностей
Тема 6.2. Особенности методики АФК с детьми, имеющими аномалии развития и ампутации
конечностей
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Частные  методики  АФК  (модуля)»
предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
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практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 
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Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
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Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и
распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
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приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
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˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
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 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
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используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
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Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.
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В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  зачета,
дифференцированного зачета, экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
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(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Частные методики АФК 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушением речи 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Причины  и  классификация  нарушений  речи.  Особенности
психической  деятельности  детей  с  нарушениями  речи.
Физическое  развитие  и  двигательные способности  детей  с
нарушениями  речи.  Особенности  дыхания  при  речевых
нарушениях.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
нарушением речи

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1.2. Методика АФК для детей с нарушением  речи
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушением речи 
4. Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Методика АФВ детей дошкольного и младшего школьного
возраста  с  нарушениями  речи.  Методика  дыхательной
гимнастики.  Методика  коррекции  и  развития  мелкой
моторики  рук.  Методика  коррекции  и  развития
координационных  способностей  у  детей  с  нарушениями
речи. Методика релаксации для детей с нарушениями речи.
Методика АФВ для детей с заиканием.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Методика АФК для детей с нарушением  речи
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  С  ЗПР  И  УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема  2.1. Понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.  Психолого-

педагогическая характеристика детей с задержанным психическим развитием (ЗПР)
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.

Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  задержанным  психическим  развитием
(ЗПР)

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.  Понятие, причины и формы умственной отсталости.
Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  задержанным  психическим
развитием (ЗПР)

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  С  ЗПР  И  УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

Тема 2.2. Методика адаптивного физического воспитания детей разного возраста с
ЗПР

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  методику  адаптивного  физического  воспитания  детей
разного возраста с ЗПР

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.  Коррекция  основных нарушений у детей  с
умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Методика адаптивного физического воспитания детей
разного возраста с ЗПР 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
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РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  С  ЗПР  И  УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

Тема 2.3. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика
детей с умственной отсталостью.  Особенности психического и физического   развития
детей с умственной отсталостью

3. Цели занятия. Рассмотреть медико-физиологическую  и психолого-педагогическую
характеристику детей с умственной отсталостью. Особенности психического и физического
развития детей с умственной отсталостью

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР. Понятие, причины и формы
умственной отсталости. Особенности психического развития
детей с умственной отсталостью. Медико-физиологическая и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
умственной  отсталостью.  Особенности  двигательной  и
психической сферы детей с недостаточностью интеллекта.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая
характеристика  детей  с  умственной  отсталостью.  Особенности  психического  и
физического  развития детей с умственной отсталостью 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  С  ЗПР  И  УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема  2.4. Особенности  методики  АФК  с  детьми,  имеющими  отклонения  в

интеллектуальном развитии
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  особенности  методики  АФК  с  детьми,  имеющими

отклонения в интеллектуальном развитии
4. Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.  Коррекция  основных нарушений у детей  с
умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Особенности  методики АФК с  детьми,  имеющими
отклонения в интеллектуальном развитии

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема 3.1. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха. Характеристика

детей с нарушением слуха
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  анатомо-физиологическую  характеристику  нарушений

слуха. Характеристика детей с нарушением слуха
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  патологий  слуха.  Особенности  памяти,
внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей с
патологией  слуха.  Вторичные  отклонения  в  физическом
развитии детей, обусловленные нарушением слуха.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Анатомо-физиологическая  характеристика
нарушений слуха. Характеристика детей с нарушением слуха

Текст лекции 
Нарушение слуха — полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности

обнаруживать и понимать звуки.
Нарушения слуха в той или иной степени встречаются достаточно часто у взрослых и у

детей  разного  возраста.  Большинство  из  них  носит  временный  характер,  например  при
воспалении  среднего  уха  (отит),  простудах,  образовании  серных  пробок,  при  аномальном
строении наружного и среднего уха (отсутствие или недоразвитие ушных раковин, заращение
слуховых  проходов,  дефекты  барабанной  перепонки,  слуховых  косточек  и  др.),  при
экссудативных  отитах.  Такого  рода  нарушения  слуха  называются  кондуктивными,  в
результате лечения, иногда длительного, слух восстанавливается.

Другую  группу  нарушений  слуха  составляют  так  называемые  стойкие  нарушения,
связанные  с  поражением  среднего  уха,  сенсоневральная  тугоухость  и  глухота.  При  этих
нарушениях современная медицина восстановить нормальный слух не в силах. Речь может
идти  лишь  о  поддерживающей  терапии,  определённых  профилактических  мероприятиях,
слухопротезировании и длительной систематической педагогической коррекции

По  состоянию  слуха  различают  детей  слабослышащих  (страдающих  тугоухостью)  и
глухих. Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднение в восприятии речи.
Тугоухость может быть выражена в различной степени- от небольшого нарушения восприятия
шепотной  речи  до  резкого  ограничения  восприятия  речи  разговорной  громкости.  Детей  с
тугоухостью  называют  слабослышащими  детьми.  Глухота-  наиболее  резкая  степень
поражения  слуха,  при  которой  неразборчивое  восприятие  слуха  становится  невозможным.
Глухие  дети  характеризуются  глубоким  стойким  двусторонним  нарушением  слуха,
приобретённым в раннем детстве или врождённым

По времени наступления снижения  слуха дети делятся  на две группы:  ранооглохшие
дети,  т.е.  потерявшие  слух  на  1-2-м  году  жизни  или  родившиеся  неслышащими;
позднооглохшие дети, т.е. потерявшие слух в 3-4 года и позже и сохранившие речь в связи с
относительно поздним возникновением глухоты.

Дефект слуха в первую очередь отрицательно влияет на формирование той психической
функции,  которая  в  наибольшей степени  зависит  от  состояния  слухового анализатора,-  на
формирование речи.

Глухота,  врождённая  или  приобретённая  в  доречевом  периоде,  лишает  ребёнка
возможности  овладеть  речью без  специальных приёмов обучения,  а  если  речь уже начала
формироваться,  то ранняя глухота может привести к распаду недостаточно упрочнившихся
речевых навыков.

У позднооглохших  детей  степень  сохранности  речи  зависит  от  времени наступления
глухоты и от условий последующего развития ребёнка, в частности от наличия или отсутствия
специальной работы по сохранению и развитию речи.

По  состоянию  словесной  речи  (в  устной,  устно-тактильной  или  письменной  форме)
среди детей с нарушенным слухом можно выделить: неговорящих (необученные дети); детей,
в речи которых имеются отдельные слова (на начальном этапе обучения);  детей, имеющих
короткую фразу с  аграмматизмом;  детей  с  развёрнутой  фразовой речью с  аграмматизмом;
детей с нормальной фразовой речью

33



Таким образом,  степень  и  характер  речевой недостаточности  у детей с нарушениями
слуха зависят от взаимодействия трёх основных факторов: степени нарушения слуха, времени
возникновения его поражения, условий развития слуха после поражения слуха.

Нарушение слуха,  прежде всего,  сказывается  на психике школьника,  своеобразии его
общения  с  людьми  и  окружающим  предметным  миром.  Отсутствие  внутренней  речи  и
словесного  опосредования  ограничивают  объём  внешней  информации  и  всегда
сопровождаются  замедленностью  и  снижением  восприятия,  мышления,  внимания,  памяти,
воображения и всей познавательной деятельности в целом.

Нарушение  слухового  восприятия  вызывает  специфические  изменения  в  снижении
двигательной памяти, произвольного внимания. Особенно у учащихся младшего и среднего
школьного возраста.  Многие неслышащие школьники с трудом осваивают представления о
мерах времени  и об отношениях между единицами времени. 

Слух  теснейшим  образом  связан  с  движением.  Движение  корректируется  не  только
зрением, но и слухом. Слуховые сигналы, как зрительные участвуют в регуляции движений.
Выключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение»
одной  из  сенсорных  систем,  а  нарушение  всего  хода  развития  людей  данной  категории.
Между  нарушением  слуха,  речевой  функции  и  двигательной  системой  существует  тесная
функциональная взаимосвязь

Общее  физическое  состояние  глухих  детей  и  специфические  нарушения  организма,
связанные с этим заболеванием, тесно переплетаются и взаимно влияют друг на друга, очень
часто усугубляя формирование различных дефектов растущего организма. В нашем случае это
–  ДЦП,  сколиозы,  вялая  осанка,  плоскостопие,  миотонический  синдром,  синкенезии,
деформации  грудной  клетки  и  нижних  конечностей,  то  есть  связанные  с  нарушениями  в
опорно-двигательном аппарате 

своеобразие двигательной сферы глухих школьников: недостаточно точная координация
и  неуверенность  движений,  что  проявляется  в  основных  двигательных  навыках;
относительная замедленность овладения двигательными навыками; трудность сохранения у
глухих  статического  и  динамического  равновесия;  относительно  низкий  уровень  развития
пространственной  ориентировки;  замедленная  реагирующая  способность,  скорость
выполнения отдельных движений и темпа двигательной деятельности в целом; отклонения в
развитии моторной сферы: мелкой моторики кисти и пальцев рук, согласованности движений
отдельных  звеньев  тела  во  времени  и  пространстве,  переключаемости  движений,
дифференцировки  и  ритмичности  движений,  расслабления,  совокупность  которых
характеризует нарушения координационных способностей; отставание в развитии жизненно
важных  физических  способностей:  скоростно-силовых,  силовых,  выносливости  и  других,
характеризующих физическую подготовленность детей и подростков.

Перечисленные  нарушения  в  двигательной  сфере  глухих  школьников  носят
взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой слухового дефекта,
недостаточностью  речевой   функции,  сокращением  объёма  поступающей  информации,
состоянием  двигательного  анализатора,  степенью  функциональной  активности
вестибулярного анализатора.

Врожденные  нарушения  слуха,  как  правило,  сопровождаются  нарушениями
вестибулярного аппарата.

При нарушении равновесия у глухих детей младшего школьного возраста отмечается
замедленность, скованность и малая амплитуда движений. Ведущим и решающим фактором в
регуляции чувства равновесия у глухих является «мышечное чувство».

Глухонемые  показали  полное  отсутствие  ощущения  вращения  по  сравнению  со
слышащими.  Слышащие  быстро  и  отчётливо  ощущали  перемещение  тела,  правильно
указывали  направление  вращения.  Установлено,  что  у  лиц  со  сниженной  функцией
вестибулярного анализатора не развивается синдром укачивания.

Врождённые или ранние нарушения функций слухового и вестибулярного анализаторов
приводят  к  снижению  чувства  пространственной  ориентировки  глухих,  что  проявляется  в
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ходьбе, беге, ориентации в схеме тела, упражнениях с предметами. При ходьбе с открытыми
глазами глухие дети старшего возраста держатся так же, как и слышащие. Однако при ходьбе
с  закрытыми  глазами  между  глухими  и  слышащими  обнаружена  заметная  разница.
Расстройства равновесия у глухих при отсутствии зрительного контроля отмечается у 45,7 %
глухих.

У детей школьного возраста отмечается ассиметрия  при ходьбе. С возрастом степень
ассиметрии  при  ходьбе  у  глухих  уменьшается.  Различия  между  глухими  и  слышащими
особенно выражены в 11-14 лет. В более старшем возрасте различий в степени ассиметрии
при ходьбе между глухими и слышащими нет. Причину уменьшения с возрастом различий у
глухих В. С. Фарфель (1975) объясняет более длительным стажем ходьбы. При этом глухие
отличаются от слышащих чрезвычайной вариативностью шагов. Они расставляют ноги при
ходьбе с закрытыми глазами несколько шире, чем слышащие, шаги их короче.

Потеря  слуха  оказывает  значительное  влияние  на  функциональное  состояние  всех
систем.

поражения  периферических  и  центральных  структур,  проявляющиеся  в  замедленном
движении глаз (0,9 %), языка (2,7 %), акта жевания

Эти  нарушения  прямо  или  опосредованно  влияют  на  двигательные  способности,
связанные с быстротой реагирования, темпом движений, скоростными качествами

В игровой деятельности,  где  требуется  комплексное  проявление  скоростных  качеств,
самое  большое  отставание  от  слышыщих  школьников  по  уровню  развития  быстроты
наблюдается  в  младшем  и  чпстично  в  среднем  школьном  возрасте.  Скорость  движений,
прыгучесть, мышечная сила в них на 20-60 % ниже. 

Глухие школьники по мышечной силе отстают от слышащих в 9, 11, 12 лет до 33 % по
показателям  абсолютной  силы,  но  динамика  её  возрастного  развития  почти  совпадает  с
показателями слышащих сверстников.

Среди  многочисленных  форм  проявления  скоростно-силовых  качеств  наиболее
выраженными являются прыжковые упражнения.

У детей с недостатками слуха статическая выносливость в возрасте 7-8 лет ниже, чем у
слышащих.  К  9-10  годам  глухие  по  уровню  выносливости  к  мышечным  усилиям
приравниваются  к  слышащим.  В  возрасте  13-15  лет  у  всех  школьников  наблюдается
невыраженное  снижение  статической  выносливости,  а  к  16-17  годам  их  показатели
приближаются к результатам их слышащих сверстников.

Слабослышащие по показателям общей выносливости приближаются к слышащим.
К 16-17 годам уровень  общей выносливости подростков  с  недостатками слуха почти

сравнивается с уровнем выносливости слышащих и зависит главным образом от состояния
кардиореспираторной системы.

Патологический  процесс  в  слуховой  системе  изменяет  функцию  вестибулярного
аппарата, а вестибулярные нарушения в свою очередь влияют на формирование двигательной
сферы.

Тренировки  вестибулярной  системы  специально  подобранными  физическими
упражнениями  повышают  функциональную  устойчивость  вестибулярного  анализатора  к
воздействию  неблагоприятных  факторов,  связанных  с  нарушениями  внутреннего  уха.
Вестибулярная система, находящаяся в состоянии повышенного раздражения, функционально
адаптируется к различным раздражителям (в частности, к физическим упражнения), в связи, с
чем ее реактивность значительно понижается

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема 3.2. Методика АФК для детей с нарушением слуха
3. Цели занятия. Рассмотреть методику АФК для детей с нарушением слуха
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Методика коррекции двигательных нарушений глухих детей
дошкольного  возраста.  Средства  коррекции  и  развития
координационных  способностей  с  помощью  скоростно-
силовых  упражнений.  Средства  коррекции  вестибулярной
функции.  Особенности  обучения  начальному  плаванию
слабослышащих детей. Подвижные игры в воде. Методика
активизации  познавательной  деятельности  у  детей  с
нарушением слуха. Понятие «познавательная деятельность».
Особенности  формирования  произволньных  движений;
активизация речевой функции и согласованности движений
и речи. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих
детей.  Особенности  применения  зрительного,  кожного,
тактильного,  обонятельного,  слухового,  вибрационного,
проприоцептивного  анализатора  при  обучении  и  развитии
глухих и слабослыщащих детей.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Методика АФК для детей с нарушением слуха.
Текст лекции 

Методы коррекции физического состояния детей с нарушениями слуха
Лечебная физическая культура

Задачи ЛФК:
1. Улучшение крово – и лимфообращения;
2. Улучшение работы дыхательной системы;
3. Профилактика застойных явлений;
4. Стимуляция процессов регенерации;
5. Предупреждение возможных осложнений;
6. Ускорение метаболизма;
7. Стимуляция работы центральной нервной системы;
8. Повышение обмена веществ;
9. Повысить физическую работоспособность, оказать общеукрепляющее и тонизирующее

воздействие на организм.
10. Вследствие  нетренированности  нервного  и  связочно-мышечного  аппарата,

звуковоспринимающего и звуковоспроизводящего,  у глухих детей почти отсутствует
или очень ослаблено влияние на центральную нервную систему,  поэтому в  занятии
ЛФК нужно использовать элементы речевой ритмики с произношением уже известных
звуков и слов. 
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Для  повышения  эффективности  занятия  необходимо  максимально
координировать работу зрительного и слухового анализаторов с движениями, поэтому
используются звуковые сигналы: дудка, свисток, музыкальное сопровождение.
Сочетанность воздействия на зрительный, слуховой, звукодвигательный анализаторы у

глухих детей,  а также на их экстеропроприоцептивные рецепторы при выполнении детьми
различных  движений  в  игре  ведет  к  лучшей  координации  работы  этих  анализаторов,  а
выраженная  эмоциональная  окраска  воздействия  все  больше  усиливает  положительное
влияние этой новой сочетанной методики на различные центры головного и спинного мозга.

 Так  как  речь  глухого  ребёнка  либо  отсутствует,  либо  сильно  отстаёт  от  нормы,
наблюдаются: снижение максимальной лёгочной вентиляции, уменьшение резервного объёма
выдоха,  снижение  ЖЕЛ,  уменьшение  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и  выдохе,
замедленное  восстановление  показателей  сердечно  –  сосудистой  системы,  поэтому
неотъемлемой частью каждого занятия является дыхательная гимнастика.

 Для борьбы с гипокинезией у глухих детей необходимо стимулировать их двигательную
активность, используя различные игры и элементы спортивных игр, различные виды ходьбы
по коррекционным дорожкам (коррекция и профилактика плоскостопия и нарушений осанки,
массаж  биологически  активных  точек,  знакомство  с  различными  видами  передвижений),
различные  виды  передвижений  (ориентация  в  пространстве,  взаимодействие  детей  друг  с
другом. 

 Для  развития  гибкости  в  суставах  и  коррекции  нарушений  в  осанке  применяют
различную стречинг-гимнастику, упражнения с максимальной амплитудой движений.

 На каждом занятии ЛФК с глухими детьми используются релаксационные упражнения
чтобы снизить нервную возбудимость детей, снять чрезмерное напряжение мускулатуры. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема  3.3. Анатомо-физиологическая  характеристика  нарушений  зрения.

Характеристика детей с нарушением зрения
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  анатомо-физиологическую  характеристику  нарушений

слуха. Характеристика детей с нарушением зрения 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  зрительных  деприваций.  Особенности
памяти,  внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей со
зрительной  депривацией.  Вторичные  отклонения  в
физическом  развитии  детей,  обусловленные  нарушением
зрения.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
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Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Анатомо-физиологическая  характеристика
нарушений зрения. Характеристика детей с нарушением зрения

Текст лекции 
Зрение - самый мощный источник информации о внешнем мире. 85-90% информации

поступает  в  мозг  через  зрительный  анализатор,  и  частичное  или  глубокое  нарушение  его
функций  вызывает  ряд  отклонений  в  физическом  и  психическом  развитии  ребенка.
Зрительный анализатор обеспечивает выполнение сложнейших зрительных функций. Принято
различать пять основных зрительных функций: 1) центрального зрения; 2) периферического
зрения; 3) бинокулярного зрения; 4) светоогцугцения; 5) цветоощущения. Как отмечают В. И.
Белецкая, А. Н. Гнеушева (1982), Г. Г. Демирчоглян (1996) и др., центральное зрение требует
яркого  света  и  предназначено  для  восприятия  цветов  и  объектов  малых  размеров.
Особенностью  центрального  зрения  является  восприятие  формы  предметов.  Поэтому  эта
функция иначе называется форменным зрением. Состояние центрального зрения определяется
остротой зрения. В медицинской терминологии острота зрения обозначается  Visus. Единица
измерения оптической среды глаза — диоптрия (D). Острота зрения правого глаза — Vis OD,
левого —  Vis OS. Зрение, при котором глаз различает две точки под углом зрения в одну
минуту, принято считать нормальным, равным единице (1,0). Форменное зрение развивается
постепенно:  оно  обнаруживается  на  2—3  месяце  жизни  ребенка;  перемещение  взора  за
движущимся предметом формируется в возрасте 3—5 месяцев; на 4—6 месяце ребенок узнает
ухаживающих за ним родственников; после 6 месяцев ребенок различает игрушки — Vis-0,02
—0,04, от года до двух лет  Vis-0,3—0,6. Узнавание формы предмета у ребенка появляется
раньше  (5  месяцев),  чем  узнавание  цвета.  Бинокулярное  зрение  —  способность
пространственного  восприятия,  объема  и  рельефа  предметов,  видение  двумя  глазами.  Его
развитие начинается на 3—4 месяце жизни ребенка, а формирование заканчивается к 7—13
годам.  Совершенствуется  оно  в  процессе  накопления  жизненного  опыта.  Нормальное
бинокулярное  восприятие возможно при взаимодействии зрительно-нервного и мышечного
аппаратов  глаза.  У  слабовидящих  детей  бинокулярное  восприятие  чаще  всего  нарушено.
Одним из  признаков  нарушения  бинокулярного  зрения  является  косоглазие  — отклонение
одного  глаза  от  правильного  симметричного  положения,  что  осложняет  осуществление
зрительно-пространственного  синтеза,  вызывает  замедленность  темпов  выполнения
движений,  нарушение  координации  и  т.д.  Нарушение  бинокулярного  зрения  приводит  к
неустойчивости фиксации взора. Дети часто бывают не в состоянии воспринимать предметы и
действия  во  взаимосвязи,  испытывая  сложности  в  слежении  за  движущимися  предметами
(мячом,  воланом и др.),  степени их удаленности.  В связи с этим таким детям надо давать
больше  времени  для  рассматривания  предметов  и  динамического  восприятия,  а  также
словесного  описания  тех  предметов  и  действий,  которые  учащимся  предстоит  наблюдать
самостоятельно.  Важным  средством  развития  бинокулярного  зрения  являются  различные
виды бытового  труда  и  игровой  деятельности:  игра  в  мяч,  кегли  и  др.,  моделирование  и
конструирование из бумаги (оригами), картона, занятия с мозаикой, плетение и т.п. Развитие
зрительно-пространственного синтеза способствует улучшению ориентировки в пространстве
во время игровой деятельности,  занятий физкультурой и спортом.  Периферическое  зрение
действует  в  сумерках,  оно  предназначено  для  восприятия  окружающего  фона  и  крупных
объектов,  служит  для  ориентировки  в  пространстве.  Этот  вид  зрения  обладает  высокой
чувствительностью  к  движущимся  предметам.  Состояние  периферического  зрения
характеризуется  полем зрения.  Поле  зрения  — это  пространство,  которое  воспринимается
одним глазом при его неподвижном положении. Изменение поля зрения (скотома) может быть
ранним  признаком  некоторых  глазных  заболеваний  и  поражения  головного  мозга.
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Различаются они по месту их расположения. Сравнительно небольшое сужение границ поля
зрения обычно детьми не замечается. При более выраженных изменениях границ поля зрения
дети испытывают трудности во время ориентации и зрительно-пространственного анализа.
Наличие в поле зрения скотом ведет к возникновению темных пятен, теней, кругов и других
видов  нарушений  поля  зрения,  осложняя  восприятие  предметов,  действий,  окружающей
действительности.  У  слабовидящих  детей  отмечаются  различные  состояния  полей  зрения,
обусловленные характером и степенью зрительной патологии. Дети с сужением поля зрения
до  10°  уже  могут  быть  признаны  инвалидами  по  зрению и направляются  для  обучения  в
школы  III—IV видов.  Учителю  физкультуры  важно  иметь  сведения  о  состоянии  как
центрального,  так  и  периферического  зрения  у  каждого  ученика.  На  уроках  физкультуры,
ЛФК,  ритмики,  в  процессе  пространственной  ориентировки  используется  периферическое
зрение, а при чтении, рассмотрении рисунков, наглядных пособий на уроках химии, биологии
и  др.  —  центральное.  Эти  сведения  следует  учитывать  в  процессе  пространственной
ориентировки, в передвижениях, в играх, при выполнении метания в цель. Т. А. Зельдович
(1964), В. В. Васильева (1966) и др. отмечают, что в условиях специального обучения, под
воздействием  подвижных  и  спортивных  игр  у  занимающихся  улучшается  поле  обзора,
пространственное зрение, улучшается зрительный и осязательный контроль за выполнением
движений.  Благодаря  цветовому  зрению  человек  способен  воспринимать  и  различать  все
многообразие  цветов  в  окружающем  мире.  Появление  реакции  на  различение  цвета  у
маленьких  детей  происходит  в  определенном  порядке.  Быстрее  всего  ребенок  начинает
узнавать красный, желтый, зеленый цвета, а позднее — фиолетовый и синий. Глаз человека
способен различать разнообразные цвета и оттенки при смешивании трех основных цветов
спектра: красного, зеленого и синего (или фиолетового). Выпадение или нарушение одного из
компонентов называется дихромазией. Впервые это явление описал английский ученый-химик
Дальтон, который сам страдал этим расстройством. Поэтому нарушения цветового зрения в
некоторых случаях называют дальтонизмом. При нарушении восприимчивости красного цвета
красные и оранжевые оттенки детям кажутся темнс-серыми или даже черными. Желтый и
красный сигнал светофора для них — один цвет. Тона цветного спектра отличаются друг от
друга  по  трем  признакам:  цветовому  тону,  яркости  (светлоте)  и  насыщенности.  Развитие
контрастности  в  обучении детей  с нарушениями зрения  имеет  важное значение.  Усиление
яркости,  насыщенности и контрастности обеспечит более четкое восприятие изображаемых
предметов  и  явлений.  У  слабовидящих  детей  расстройства  цветоразличения  зависят  от
клинических  форм  слабовидения,  их  происхождения,  локализации  и  течения.  У  незрячих
вместо зрения управление движениями рук заменяются мышечным чувством. В.П. Ермаков,
ГА Якунин (2000), ссылаясь на работы В.М. Бехтерева, Е.С. Либман (1974) и др., отмечают
факт наличия как у нормальновидящих, так и у незрячих, слабовидящих кожно-оптической
чувствительности («кожного зрения»), способности кожных покровов реагировать на световое
и  цветовое  воздействие.  Различение  цветовых  оттенков,  по  мнению  авторов,  происходит
благодаря различным качествам цветоощущения. Цветовые тона делятся на: 1) «гладкие» и
«скользкие»  —  голубой  и  желтый  цвета;  2)  «притягивающие»  или  «вязкие»  —  красный,
зеленый,  синий;  3)  «шероховатые»  или  «тормозящие»  движения  рук  —  оранжевый  и
фиолетовый.  Самым  «гладким»  улавливается  белый  цвет,  а  «тормозящим»  —  черный.
Учителям необходимо иметь сведения о цветоразличительных возможностях учащихся. Это
важно при демонстрации и использовании цветного спортивного инвентаря (мячи,  обручи,
скакалки,  лыжи  и  пр.),  наглядных  пособий,  рассматривании  репродукций  и  т.д.  При
изготовлении  наглядных  пособий  для  детей  с  нарушением  зрения  используются
преимущественно  красный,  желтый,  оранжевый  и  зеленый  цвета.  Светоощущение  —
способность  сетчатки  воспринимать  свет  и  различать  его  яркость.  Различают  световую  и
темновую адаптацию. Нормально видящие глаза обладают способностью приспосабливаться к
разным  условиям  освещения.  Световая  адаптация  —  приспособление  органа  зрения  к
высокому уровню освещения. Световая чувствительность появляется у ребенка сразу же после
рождения. Дети, у которых нарушена световая адаптация,  в сумерках видят лучше, чем на
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свету. У некоторых детей с нарушением зрения отмечается светобоязнь. В этом случае дети
пользуются  темными  очками.  Такому  ребенку  следует  предложить  место  для  занятий
физкультурой  в  теневой  части  зала,  спортивной  площадки  или  стать  спиной  к  солнцу
(источнику  света).  Расстройство  темновой  адаптации  приводит  к  потере  ориентации  в
условиях пониженного освещения. Освещенность спортивного зала (помещения) в школах III
—IV видов должна быть намного выше, чем для учащихся с нормальным зрением.

Зрительные дисфункции у детей школьного возраста
 По  данным  ВОЗ  (Всемирной  организации  здравоохранения,  1999),  во  всем  мире

насчитывается более 35 млн незрячих, в России — 260 тыс. Слепота бывает врожденной и
приобретенной.  Врожденная слепота  — нарушение  развития  некоторых отделов головного
мозга,  зрительных  нервов,  сетчатки  глаза.  Приобретенная  слепота  развивается  после
перенесенных  глазных  заболеваний:  глаукомы,  трахомы,  кератита,  поражения  зрительного
нерва,  а  также  после  травм  глазного  яблока,  повреждений  глазницы  и  черепно-мозговых
травм.  Ребенок  с  нарушением  зрения  —  термин,  касающийся  как  незрячих,  так  и
слабовидящих. Незрячих делят на тотально слепых (Vis — 0) и детей с остаточным зрением
(Vis от 0 до 0, 04 с оптической коррекцией стеклами на лучшем глазу). Слабовидящие дети по
состоянию зрительных функций разнообразны. Это обусловлено прежде всего клиническими
формами  и  степенью  их  глазной  патологии.  Слабовидящими  считают  людей,  имеющих
остроту зрения от 0,2 до 0,6 (с оптической коррекцией стеклами на лучшем глазу). К данной
категории  относятся  дети  со  следующими  заболеваниями:  близорукость,  дальнозоркость,
косоглазие, астигматизм, альбинизм, амблиопия, нистагм, микрофтальм, дети с монокулярным
зрением,  а  также  с  нарушениями  центрального  и  периферического  зрения  и  др.  Анализ
специальной  литературы  позволяет  нарушения  зрения  условно  разделить  на  глубокие  и
неглубокие.  Г.В.  Никулина  (2002)  предлагает  следующую  классификацию:  к  глубоким
относятся  нарушения  зрения,  связанные  со  значительным  снижением  таких  важнейших
функций, как острота зрения и (или) поле зрения, имеющие ярко выраженн/ю органическую
зрительную депривацию.  В зависимости  от  глубины и степени  нарушений  перечисленных
функций может наступить слепота или слабовидение. К неглубоким зрительным нарушениям
относятся  нарушения  глазодвигательных  функций  (косоглазие,  нистагм);  нарушения
цветоразличения  (дальтонизм,  дихромазия);  нарушения  характера  зрения  (нарушения
бинокулярного зрения); нарушения остроты зрения, связанные с расстройствами оптических
механизмов  зрения  (миопия,  гиперметропия,  астигматизм,  амблиопия).  Остановимся  на
наиболее  характерных  нарушениях  зрения  у  детей  школьного  возраста.  Близорукость
(миопия) характеризуется недостатком преломляющей силы глаза, в результате которого дети
плохо видят отдаленные предметы, действия, а также то, что написано на классной доске. При
чтении  учащиеся  приближают  книгу  к  глазам,  сильно  склоняют  голову  во  время  письма,
прищуривают глаза при рассматривании предметов — это первые признаки развития миопии.
Зрительные возможности детей с миопией при работе вблизи относительно велики. Однако
непрерывная длительная зрительная нагрузка на близксм расстоянии должна быть не более 15
—20 мин. Различают три степени миопии: слабая степень — до 3 D; средняя — от 3 до 6 D;
высокая степень — свыше 6 D. При высокой степени миопии наблюдается отслойка сетчатой
оболочки глаза. Часто причиной отслойки сетчатки является травма, чрезмерная физическая
нагрузка,  сотрясение  тела  и  пр.  С.  И.  Шкарлова,  В.  Е.  Романовский (2000)  выделяют две
группы факторов, способствующих возникновению и прогрессированию миопии. 1- я группа
—  факторы,  характеризующие  общее  состояние  организма;  перенесенные  заболевания;
хронические  интоксикации;  наследственность.  2-  я  группа  —  факторы,  объединяющие
неблагоприятные  условия  зрительной  работы  на  близком  расстоянии:  недостаточное
освещение; неправильная посадка во время письма и чтения; нерациональная мебель в школе
и дома; неправильный режим дня и другие гигиенические факторы. Э. С. Аветисов, Ю. И.
Курпан,  Е.  И.  Ливадо (1980) отмечают,  что близорукость  встречается  в 4 раза чаще в тех
семьях, где она прослеживалась в ряде поколений. Одним из факторов развития близорукости
является ослабленная склера — внутриглазное давление. Оно может возникнуть в результате
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общих заболеваний организма и эндокринных нарушений. В настоящее время близорукость
имеет  достаточно  широкое  распространение  и  обусловлена  повышенными  зрительными
нагрузками,  социальными  и  географическими  аспектами.  Так,  например,  близорукость
отмечена  у  60% выпускников  школ  Российской  Федерации.  В  городах  отмечено  большее
количество детей с миопией, чем в сельской местности. Среди детей, занимающихся спортом,
близоруких  детей  намного  меньше.  У  детей,  слабо  развитых  физически,  близорукость
развивается  чаще и быстрее  прогрессирует.  В целях компенсации близорукости назначают
очки. Для ее лечения применяются: очковая коррекция, контактные линзы, точечный массаж,
медикаментозное  лечение,  физиотерапевтическое  лечение  и  др.  Г.Г.  Демирчоглян,  Э.С.
Аветисов, Е.И. Ливадо, американский офтальмолог У. Бейтс и др. предлагают для лечения и
профилактики  близорукости  специальные  упражнения  для  улучшения  зрения.  Для
профилактики близорукости и приостановления ее прогрессирования многие авторы (Олдос
Хаксли,  1997;  СИ.  Шкарлова,  В.Е.  Романовский,  2000;  и  др.)  рекомендуют  следующий
комплекс  мероприятий:  —  общее  укрепление  организма;  —  активизацию  функций
дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем;  —  укрепление  мышечно-связочного  аппарата
глаза;  — улучшение  деятельности  мышц глаза,  в  частности  аккомодационной  мышцы;  —
укрепление  склеры и  др.  Дальнозоркость  (гиперметропия)  характеризуется  тем,  что  фокус
параллельных лучей после их преломления в глазу оказывается лежащим позади сетчатки. У
новорожденных глаза, как правило, дальнозоркие. В результате роста глаза размер глазного
яблока увеличивается,  и к 10 годам глаза становятся соразмерными, а  если развитие глаза
отстает, то он становится дальнозорким. При этом функциональные возможности зрительной
системы  при  работе  вблизи  хуже,  чем  у  близоруких.  Дальнозорким  детям  приходится
чрезмерно  напрягать  свой  аккомодационный  аппарат,  напряженная  зрительная  работа
вызывает у них зрительное утомление, которое проявляется в виде головной боли, тяжести в
глазах, в области лба, а иногда в головокружении, буквы при чтении сливаются, становятся
неясными. Все эти явления обусловлены переутомлением ресничной мышцы. Различают три
степени дальнозоркости: слабая степень — до 3 D; средняя — от 3 до 6; высокая — свыше 6
D. Острота зрения при слабой и средней степени в большинстве случаев бывает нормальной.
Но при высокой степени дальнозоркости у детей отмечается плохое зрение как вдаль, так и
вблизи, зрачок сужен, размеры глаза уменьшены. При высокой степени дальнозоркости часто
развивается  сходящееся  косоглазие.  Дальнозоркость  корригируется  оптическими  линзами.
Раннее  выявление,  очковая  коррекция  и  специальные  упражнения  для  снятия  зрительного
утомления  могут  предупредить  возникновение  косоглазия.  Поскольку  дальнозоркость  не
сопровождается  органическими  поражениями  глазного  дна,  страдающие  дети  не  имеют
противопоказаний к физическим нагрузкам. Косоглазие характеризуется отклонением одного
из  глаз  от  общей  точки  фиксации.  У  этих  детей  наблюдается  периферическое  зрение,
снижение  остроты  зрения  косящего  глаза,  значительно  снижена  или  нарушена
восприимчивость предметов двумя глазами и способность сливать их изображения в единый
зрительный  образ.  Причинами  возникновения  могут  быть:  наследственность,  поражение
центральной  нервной  системы,  различные  аномалии  рефракции  глаза,  психическая  травма
(испуг), острые инфекционные заболевания, чрезмерная зрительная нагрузка и т.д. Принято
различать содружественное и паралитическое косоглазие.  При содружественном косоглазии
подвижность  глазных  яблок  не  ограничена.  Этот  вид  косоглазия  встречается  значительно
чаще,  чем  паралитическое.  Оно может  быть  постоянным или периодическим,  сходящимся
(глазное яблоко отклонено кнутри носа), расходящимся (глазное яблоко отклонено к виску),
односторонним  (монокулярным),  перемежающимся  (отклоняется  попеременно  то  один,  то
другой глаз). Содружественное косоглазие появляется в большинстве случаев в возрасте от
двух до четырех лет. Лечение следует начинать сразу же после выявления. Вначале назначают
очки, проводят плеоптическое лечение (заклейка лучше пилящего глаза), засветы с помощью
специальных приборов, упражнения, направленные на восстановление бинокулярного зрения,
искусственно  усиливают  зрительную  нагрузку  (чтение  мелкого  шрифта,  раскладывание
мелкой мозаики, сортировка различных видов круп и т.д.). Э.С. Аветисовым (1975) разработан
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метод  диплоптики,  позволяющий  ускорить  формирование  нормального  бинокулярного
зрения.  В  отдельных  случаях  прибегают  к  оперативному  вмешательству.  Подавляющее
большинство детей с косоглазием в результате лечения может обучаться в массовых школах.
Если  же  косоглазие  сочетается  с  высокой  степенью  аномалий  рефракции  и  снижением
остроты  зрения,  дети  обучаются  в  специальных  школах  III—IV  видов  Паралитическое
косоглазие  обусловлено  параличом  или парезом  одной  или  нескольких  глазодвигательных
мышц. Оно характеризуется  ограничением или отсутствием подвижности косящего глаза в
сторону  парализованной  мышцы.  К  причинам  возникновения  этого  вида  косоглазия
относятся:  травма,  опухоль,  инфекция.  Лечение  паралитического  косоглазия  направлено
прежде  всего  на  устранение  причины,  вызвавшей  поражение  нерва  или  мышцы.  При
отсутствии  эффекта  применяют  хирургическое  вмешательство,  направленное  на  усиление
функции пораженной мышцы. В связи с нарушением бинокулярного и стереоскопического
зрении при косоглазии у детей возникают трудности в восприятии глубины пространства и в
формировании  пространственных  представлений.  При  выполнении  учебных  заданий,
связанных  с  оценкой  прострянства  в  трех  измерениях,  у  детей  возникают  сложности  при
осуществлении  зрительно-пространственного  синтеза  (Земцова  М.И.,  1973;  Аветисов  Э.С,
1975;  и  др.).  Косоглазие,  как  правило,  сочетается  с  недоразвитием  глазодвигательной
функции, что затрудняет отслеживание движущихся предметов (например, при игре с мячом,
метании  мяча  в  цель  и  пр.),  приводит  к  нарушению  координации  движений,  увеличению
сроков обучения двигательным действиям. Астигматизм — сочетание в одном глазу разных
видов  рефракций  или  разных  степеней  рефракции  одного  вида.  Симптомы  астигматизма:
выраженные явления зрительного утомления, головные боли, блефароконъюктивиты, реже —
хроническое воспаление краев век. Причинами развития астигматизма могут быть: ранение
глаза, оперативные вмешательства на глазном яблоке, болезни роговицы. Глаз человека имеет
два  глазных  взаимно  перпендикулярных  меридиана:  с  наибольшей  преломляющей
способностью  и  с  наименьшей  преломляющей  способностью.  По  силе  преломления  на
протяжении  меридиана  различают:  а)  правильный  астигматизм  —  имеет  одинаковую
преломляющую  силу  на  протяжении  всего  меридиана;  в  большинстве  случаев  —  это
врожденная или наследственная патология; б) неправильный астигматизм — развивается за
счет выше перечисленных причин, характеризуется изменениями на разных отрезках одного
меридиана,  практически  не  поддается  коррекции.  Известны  три  вида  правильною
астигматизма:  простой  — сочетание  нормального  зрения  в  одном меридиане  с  аномалией
рефракции  (миопия,  гиперметропия)  в  другом  меридиане;  сложный  —  наличие  в  обоих
меридианах  рефракции одного характера  (миопия  или гиперметропия),  но  разной степени;
смешанный — астигматизм сочетание миопии в одном меридиане с гиперметропией в другом.
Различают также астигматизм: слабой степени — до 3 D; средней степени — от 3 до 6 D;
высокой  степени  —  свыше  6  D.  Для  лечения  и  коррекции  астигматизма  используются
следующие  методы:  очковая  коррекция,  коррекция  контактными  линзами,  хирургические
методы лечения (С. И. Шкарлова, В. Е. Романовский, 2000). При выборе коррекции вначале
устанавливается степень астигматизма, а при назначении очков учитывается индизидуальная
переносимость коррекции, рассчитанная на зрительную комфортность. Астигматизм средней
степени  (до  0,5  D)  встречается  настолько  часто,  что  называется  физиологическим
астигматизмом.  Нистагм  (дрожание  глаз)  самопроизвольные  колебательные  движения
глазных  яблок.  По  направлению  он  может  быть  горизонтальным,  вертикальным  и
вращательным;  по  виду  —  маятникообразным,  толчкообразным  и  смешанным.  Причины
возникновения  нистагма:  поражения  таких  участков  мозга  как  мэзжечок,  гипофиз,
продолговатый мозг и др. Нистагм, как правило, не доставляет беспокойства детям, но они
испытывают нечеткость восприятия даже при достаточно высокой остроте зрения, слабость
зрения, которая плохо поддается исправлению. Терапия нистагма осуществляется с помощью
очковой коррекции (при наличии аномалий рефракции), плеоптического лечения, укрепления
аккомодационного  аппарата,  медикаментозного  лечения,  которое  может  привести  к
частичному снижению амплитуды нистагма, повышению зрителыых функций. Амблиопия —
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понижение зрения без  видимых причин,  выражающееся в снижении остроты центрального
зрения.  Часто  возникает  вследствие  вынужденного  бездействия  глаза  при  косоглазии  и
нарушении бинокулярного зрения При амблиопии не наблюдаются органические нарушения,
однако в некоторых случаях о иг может привести к амоврозу (полной слепоте). У незрячих
детей  чаще  всего  встречаются  частичная  атрофия  зрительного  нерва  или  полная  атрофия
зрительного нерва. Катаракта — помутнение хрусталика глаза, что приводит к значительному
снижению остроты зрения. Глаукома — повышение внутриглазного давления, которое, в свою
очередь, приводит к повышению внутричерепного давления. Ретроленталъная фиброплазия —
заболевание,  при котором за хрусталиком образуется плотная мембрана из соединительной
ткани  и  отслоенной  сетчатки  в  результате  токсического  действия  80—100%  кислорода,
который дают недоношенным детям, что вызывает частичную или полную отслойку сетчатки
Чаще  всего  ретро-  лентальная  фиброплазия  заканчивается  слепотой  Это  заболевание  на
современном  этапе  занимает  второе  место  из  общего  числа  глаз  У  незрячих  детей  также
отмечаются  такие  нарушения  зрения,  как  снижение  функций  зрительного  анализатора,
поражение органа зрения или глаза в целом, опухоли мозга или глаза (решинобластома) и пр.

Особенности психического развития детей с нарушением зрения 

Органические расстройства зрительного анализатора, нарушая социальные отношения,
изменяя статус ребенка со зрительной недостаточностью, провоцируют возникновение у него
ряда специфических установок, опосредованно влияющих на психическое развитие ребенка со
зрительной депривацией Неудачи и трудности, с которыми ребенок сталкивается в обучении,
в  игре,  в  овладении  двигательными навыками,  пространственной  ориентировке,  вызывают
сложные переживания и негативные реакции, проявляющиеся в неуверенности, пассивности,
самоизоляции, неадекватном поведении и даже агрессивности. Многим детям с нарушением
зрения  присуще  астеническое  состояние,  характеризующееся  значительным  снижением
желания играть,  нервным напряжением,  повышенной утомляемостью Нужно иметь в виду,
что дети с депривацией зрения оказываются в стрессовых ситуациях чаще, чем их нормально
видящие сверстники Постоянно высокое эмоциональное напряжение,  чувство дискомфорта
могут  в  отдельных  случаях  вызвать  эмоциональные  расстройства,  нарушения  баланса
процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга А Г. Литвак (1998) отмечает,
что  среди  детей  с  нарушением  зрения  можно  встретить  обладающих  замечательными
волевыми качествами, и наряду с этим наблюдаются такие дефекты воли, как импульсивность
поведения,  внушаемость,  упрямство,  негативизм.  Автор  считает,  что  при  правильной
организации воспитания и обучения,  широком вовлечении в различные виды деятельности
происходит  формирование  необходимых  свойств  личности,  мотивации  деятельности,
установок  И  ребенок  становится  практически  независимым  от  состояния  зрительного
анализатора.  Особенности  внимания.  Из-за  недостатка  зрения  нарушено  непроизвольное
внимание  (узкий  запас  знаний  и  представлений).  Снижение  произвольного  внимания
обусловлено  нарушением  эмоционально-волевой  сферы  и  ведет  к  расторможенности  —
низкому объему внимания, хаотичности, т. е нецеленаправленности, переходу от одного вида
деятельности  к  другому,  или,  наоборот,  к  заторможенности  детей,  инертности,  низкому
уровню  переключаемости  внимания  Внимание  часто  переключается  на  второстепенные
объекты  Рассеянность  детей  нередко  объясняется  переутомлением  из-за  длительного
воздействия  слуховых  раздражителей  Поэтому  у  детей  с  патологией  зрения  утомление
наступает быстрее, чем у нормально видящих сверстников Однако А Г. Литвак утверждает,
что Частные методики адаптивной физической культуры внимание слепых и слабовидящих
подчиняется тем же законам, что и у нормально видящих, и может достигать того же уровня
развития. Воспитание внимания и формирование внимательности осуществляется на той же
основе и теми же способами,  что и в массовой школе.  Особенности памяти.  Рассматривая
специфические особенности памяти слабовидящих, А.Г. Литвак (1998) отмечает, что дефекты
зрительного  анализатора,  нарушая  соотношение  основных  процессов  возбуждения  и
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торможения, отрицательно влияют на скорость запоминания. Быстрое забывание усвоенного
материала объясняется не только недостаточным количеством или отсутствием повторений,
но и недостаточной значимостью объектов и обозначающих их понятий,  о которых дети с
нарушением  зрения  могут  получить  только  вербальное  знание.  Ограниченный  объем,
сниженная  скорость  и  другие  недостатки  запоминания  детей  с  нарушением  зрения  имеют
вторичный  характер,  т.е.  обусловлены  не  самим  дефектом  зрения,  а  вызываемыми  им
отклонениями в психическом развитии.  У детей  с  нарушением зрения  увеличивается  роль
словесно-логической памяти. Выявлена слабая сохранность зрительных образов и снижение
объема долговременной памяти. Объем кратковременной слуховой памяти у всех категорий
детей с нарушением зрения высокий. Образы памяти незрячих при отсутствии подкрепления
имеют тенденцию к  быстрому угасанию.  Значимость  вербальной информации для  детей  с
нарушением зрения играет особую роль в его сохранении. С возрастом происходит переход от
непроизвольного  вида  памяти  к  произвольному.  Ухудшение  двигательной  памяти
наблюдается у мальчиков в 10—11 и 14—15 лет, у девочек 12—15 лет. Процесс узнавания у
слабовидящих  зависит  от  того,  насколько  полно  был  сформирован  ранее  образ
воспринимаемого  объекта.  Т.  П.  Головина  (1989)  отмечает  у  слабовидящих  отставание  от
нормально  видящих  правильности  узнавания,  специфичности  восприятия,  для  них
свойственно  большое  количество  ошибок,  отсутствие  умения  выделять  и  характеризовать
свойства  целого  образа.  Однако  включение  сохранных  анализаторов  в  процесс  узнавания
способствует его результативности.  Процессы памяти (сохранение и забывание)  зависят от
качества  усвоения  материала,  его  значимости  для  индивида,  числа  повторений,
типологических  особенностей  личности.  Образование  и  запоминание  у незрячих  точных и
простых движений требует  8—10 повторений,  в  то  время как  у  нормально видящих 6—8
повторений.  Поэтому для усвоения двигательного действия слепым и слабовидящим детям
требуется  большее  количество  повторений,  чем  для  нормально  видящих,  так  как  при
отсутствии подкреплений обнаруживается тенденция к угасанию двигательного образа. Даже
небольшие  промежутки  времени  (каникулярный  период)  между  подкреплениями
отрицательно  сказываются на  их представлениях.  В процессе  специального  обучения  дети
овладевают  навыками  осязательно-зрительного  и  зрительного  узнавания,  а  иногда
используются  навыки  неспецифичного  узнавания  по  второстепенным,  несущественным
признакам  (например,  по  звуку,  характерному  для  данного  предмета,  запаху,
теплопроводимости и т.д.). Отмечается достаточно высокий объем слуховой и осязательной
памяти. Тип и вид памяти зависит от доминирующего характера деятельности и содержания
материала. Л.П. Григорьева (1980) отмечает, что у частично видящих наблюдается снижение
объема оперативной, кратковременной памяти, который изменяется в зависимости от фона,
цвета  зрительных  стимулов,  а  также  от  степени  сформированности  свойств  зрительного
восприятия. Приобщение учащихся с нарушением зрения к различным видам деятельности и
использование  всех  сохранных  анализаторов  является  стимулом  и  условием  для  развития
различных видов и типов памяти (А.Г.  Литвак,  1998).  Особенности восприятия.  У детей с
депривацией  зрения  ослаблены  зрительные  ощущения,  а  восприятие  внешнего  мира
ограничено.  Эти  затруднения  сказываются  на  степени  полноты,  целостности  образов
отображаемых предметов и действий, но они могут только изменить тип восприятия, но не
влияют  на  физиологический  механизм  восприятия.  В  зависимости  от  степени  поражения
зрительных  функций  нарушена  целостность  восприятия.  У  слабовидящих  доминирует
зригельно-двигательно-слуховое восприятие.  Объем внимания у младших школьников мал.
Они  способны  одновременно  воспринимать  одно-два  движения  или  отдельные  элементы
движений.  У  незрячих  и  детей  с  остаточным  зрением  основные  формы  восприятия  —
осязательно-двигательная и зрител ьно-дви гател ьно-слуховая. Следует отметить, что поздно
ослепшие имеют в арсенале своей памяти успевшие сформироваться двигательные умения и
навыки.  Благодаря  им  они  быстрее  и  адекватнее  воспринимают  учебный  материал.  Их
движения выглядят более уверенными, точными, но если навыки были слабо закреплены, дети
их  теряют.  Нарушение  зрительного  анализатора  приводит  к  образованию  новых
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межанализаторных связей, изменению доминирования иных сенсорных систем. Однако какая
бы сенсорная система не доминировала в познании окружающего мира у лиц с нарушенным
зрением,  она  отражает  взаимодействие  различных  анализаторов,  их  взаимное  влияние  в
процессе формирования образов и представляет собой знание об окружающем мире в форме
ощущений,  мыслей.  Исследования  Ю  А  Кулагина  (1969)  показали  идентичность  нервных
механизмов  восприятия  в  норме  и  при  патологии  зрения,  а  также  возможность  усвоения
слабовидящими определенной  суммы знаний,  умений и  навыков.  Особенности  мышления.
Дети с нарушением зрения не имеют возможности воспринимать окружающую ситуацию в
целом, им приходится анализировать ее на основании отдельных признаков,  доступных их
восприятию  Тифлопсихологи  утверждают,  что  дети  с  нарушением  зрения  проходят  те  же
стадии  в  развитии  мышления  и  примерно  в  том  же  возрасте  и  могут  решать  задачи,  не
опираясь  на  зрительные  восприятия  При  сохранном  интеллекте  мыслительные  процессы
развиваются, как у нормально видящих сверстников Однако наблюдаются некоторые отличия
У  детей  с  нарушением  зрения  сужены  понятия  об  окружающем  мире  (особенно  у  детей
младших классов),  суждения и умозаключения  могут быть не  вполне обоснованы,  так  как
реальные  субъективные  понятия  недостаточны  или искажены  У слабовидящих  отмечается
словесно-логическое и наглядно-образное мышление. На уроках физкультуры учащиеся чаще
пользуются наглядно- образным и словесно-логическим мышлением, когда задача решается в
словесной (вербальной) форме Используется также практически- действенный тип мышления,
когда мыслительные операции осуществляются в процессе  манипулирования с предметами
(спортивный  инвентарь)  и  выполнения  физических  упражнений  Этот  вид  оказывается
незаменимым  в  тех  случаях,  когда  решение  мыслительной  задачи  должно  протекать
одновременно с практической деятельностью (Солнцева JI И, 2000) У отдельных учащихся
может  преобладать  тот  или  иной  тип  мышления  Специфическое  развитие  ребенка  с
проблемами  развития,  вызванное  нарушением  одной  из  систем  организма  и  его  функций,
проходит  на  фоне  активизации  защитных  свойств  и  мобилизации  резервных  ресурсов,
сопротивляющихся  наступлению  патологических  процессов  Здесь  и  проявляются
потенциальные возможности компенсации Они являются способом приспособления личности
ребенка к определенному вторичному нарушению развития.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
         РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
         Тема 3.4. Методика АФК для детей с нарушением зрения
         3. Цели занятия. Рассмотреть методику  АФК для детей с нарушением зрения
         4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи  и  средства  АФВ  детей  с  нарушением  зрения.
Коррекционная  направленность  АФВ.  Методы  и
методические  приемы  обучения,  коррекции  и  развития.
Использование  и  развитие  сохранных  анализаторов.
Особенности  регулирования  физической  нагрузки.
Показания  и  противопоказания  к  физическим  нагрузкам.
Общение  и  регуляция  психо-эмоционального  состояния.
Методика  и  организация  подвижных  игр  с  детьми  с

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
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нарушением зрения. Общие требования к подвижным играм.
Подвижные игры для коррекции осанки детей с нарушенным
зрением.  Методика  ритмической  гимнастики  для  детей  с
нарушением зрения. Методика обучения плаванию детей с
нарушением  зрения.  Этапы  обучения  плаванию
(формирование  навыка  пространственной  ориентировки  в
воде;  разучивание  на  суше  плавательных  упражнений
имитационного  характера).  Коррекция  и  профилактика
нарушений зрения.

эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Методика АФК для детей с нарушением зрения
Текст лекции 

Методика адаптивной физической культуры 
детей с нарушением зрения

Уроки адаптивного  физической культуры в школах для детей с нарушением зрения
варьируют  в  зависимости  от  состояния  зрения,  уровня  физической  подготовленности  и
возраста  занимающихся.  Например,  в  1—2-х  классах  продолжительность
подготовительной и заключительной частей по времени больше, чем в 3—4-х. В работе с
данными категориями детей используются все методы обучения, однако, учитывая особенности
восприятия ими учебного мате риала, есть некоторые различия в приемах. Они изменяются в
зависимости  от  физических  возможностей  ребенка,  запаса  знаний  и  умений,  наличия
предыдущего  зрительного  и  двигательного  опыта,  навыка  пространственной  ориентировки,
умения пользоваться остаточным зрением.

При  обучении  детей  с  нарушением  зрения  крайне  редко  применяется  какой-либо
один метод, обычно в соответствии с задачами урока используется сочетание нескольких
взаимодополняющих  методов.  Приоритетное  положение  отводится  тому,  который
наилучшим  образом  обеспечивает  развитие  двигательной  деятельности  детей.
Необходимо учить детей соединять мышечные ощущения со  звуковым фоном. Источник
звука,  например,  метроном,  устанавливается  на  уровне  лица  занимающегося,  так  как  на
такой  высоте  звук  улавливается  легче.  Систематический  звуковой  контроль  помогает
компенсаторному  развитию  слухового  анализатора:  слухового  восприятия,
дифференцирования различных звуковых сигналов, локализации звуков в пространстве и
при перемещении звукового сигнала. 

Особенности регулирования психофизической нагрузки.  
Показания и противопоказания к физическим нагрузкам

При регулировании физической нагрузки целесообразно придерживаться следующих
рекомендаций:

―  использовать  как  стандартные  (одинаковые  по  скорости,  темпу  и  весу),  так  и
переменные (изменяющиеся в ходе урока) виды нагрузки;

― варьировать формы и условия выполнения двигательных действий;
― варьировать объем нагрузки в зависимости от состояния здоровья занимающихся,

уровня   их физической подготовленности;
― варьировать физическую нагрузку, чередуя ее с паузами для отдыха, заполняемыми

упражнениями  для  зрительного  тренинга,  на  релаксацию,  на  регуляцию  дыхания,
пальчиковую гимнастику и пр.;

― воздерживаться  от  длительной  статической  нагрузки  с  поднятием  тяжести,
упражнений  высокой  интенсивности,  которые  могут  вызвать  повышение  внутриглазного
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давления, ухудшение работоспособности цилиарной мышцы, ишемию, особенно у детей с
глаукомой, высокой миопией и другими заболеваниями,

― учитывать сенситивные периоды развития физических качеств;
― для улучшения психосоматическое состояния использовать психогимнастику;
― наблюдать  за  самочувствием  занимающихся;  умеренное  утомление  не  является

противопоказанием, однако в результате нерациональной организации труда (физического,
умственного, зрительного) может наступить переутомление;

― при наличии эпилепсии исключать  упражнения на  стимулирование дыхательной
системы,  на  повышенной  опоре,  игры  высокой  интенсивности,  все  то,  что  может
спровоцировать приступ;

―  учитывать,  что  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,  гиперактивность
соразмеряются  упражнениями  на  релаксацию,  на  регуляцию  дыхательния,  на  снятие
зрительного и эмоционального утомления, упражнением для глаз — «пальмингом».

Подвижные и спортивные игры также являются хорошим средством регулирования
физической нагрузки. 

Показания  и  противопоказания  к  физическим  упражнениям.  Несмотря  на
некоторые  ограничения,  следует  отметить,  что  опасен  для  здоровья  не  вид  движений,  а
методика их проведения. Дети с депривацией зрения могут заниматься следующими видами
спорта:  плавание,  лыжные  гонки,  легкая  атлетика,  гимнастика,  отдельные  виды  борьбы,
шашки,  шахматы, армрестлинг;  спортивные игры для незрячих детей старшего школьного
возраста (13—18 лет) — голбол, роллингбол, торбол и тенебиль (Маллаев Д.М., 1992, 2002).
Участие в соревнованиях детей школьного возраста предусматривает обязательный допуск и
контроль офтальмолога и педиатра.

Методика и организация подвижных игр 
с детьми с нарушением зрения

Общие  требования  к  игре. Игра  должна  соответствовать  возрасту  детей,  их
физическому развитию  и тем  навыкам,   которыми  они  владеют. Выбирая инвентарь для
детей с ослабленным зрением, руководитель игры должен стремиться к тому, чтобы он был
ярким  и  красочным,  учитывать  контрастность  предметов,  использовать  цвета  (зеленый,
красный,  оранжевый,  желтый),  наиболее  благоприятно  действующие  на  зрительное
восприятие.  При  использовании  мяча  можно  руководствоваться  следующими
рекомендациями.

1. Мяч для игры необходимо подбирать очень круглый, обеспечивающий угол падения,
равный углу отражения, чтобы он отскакивал прямо в руки играющему.

2. Мяч  должен  быть  несколько  тяжелее  волейбольного.    Тяжелый  мяч  лучше
ощущается незрячими,  и они скорее овладевают игрой с ним,  чем с легким.  

Выбор цвета мяча зависит от освещения. При недостаточной освещенности необходимо
пользоваться  мячом  светлого  цвета,  при  ярком  освещении  —  темного.  Желательно
использовать  озвученный  мяч,  дающий возможность  ребенку  с  ограничением зрения  не
только свободно играть с ним, точно бросать, легко ловить, но и самостоятельно находить
его.

3. Используемый инвентарь должен быть безопасен. 
Необходимо предусмотреть  безопасность  игровой площадки,  определить  ее  размеры,

соорудить  ограничительные  ориентиры:  канавки,  засыпанные  песком  чуть  выше  уровня
всей  площадки;  линия  из  гравия,  травяного  покрова;  асфальтированная  дорожка,
резиновые коврики и другие рельефные (осязательные) обозначения, шнур; натянутый по
периметру площадки. На площадке не должно быть пней, ям, кустарника, препятствий — ее
поверхность  должна  быть  однородной.  Ориентировочные  линии  можно  обозначить
цветными мелками или полос кой цветной ткани. Играющих необходимо предварительно
ознакомить  с  размерами  игровой  площадки  и  со  всеми  возможными  ориентирами
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(зрительными,  слуховыми,  обонятельными  и  др.),  дать  им  самостоятельно  походить,
побегать, посмотреть все предметы и инвентарь, которые будут использованы в игре. 

Руководитель  с  помощью  сигнала  ориентирует  играющих,  дает  правильное
направление и предупреждает об опасности.  Ребенок с нарушением зрения ощущает всю
игру  преимущественно  посредством  слухового  анализатора,  у  него  может  возникнуть
перенапряжение  органов  слуха,  нервной  системы,  переутомление,  поэтому  следует
регулировать физическую нагрузку при играх.  В качестве иллюстрации приводятся игры
коррекционной направленности.

Методика обучения плаванию младших 
школьников с нарушением зрения

Плавание  —  одно  из  наиболее  эффективных  коррекционно-  оздоровительных
средств в работе с детьми с нарушениями зрения. Плавание показано всем детям, имеющим
нарушение  зрения.  Однако  при  не  которых  глазных  заболеваниях  предусмотрены
ограничения  в  прыжках  в  воду  с  вышки,  трамплина,  тумбочки.  К  таким  заболеваниям
относятся: миопия высокой степени (выше 6D), отслойка сетчатки, опухоли мозга и глаза,
глаукома, послеоперационный период после замены хрусталика  (первые полгода).

К  особенностям обучения  незрячих  детей  плаванию  относятся:  затруднение
восприятия  (осязательно-слухового)  учебного  материала,  отсутствие  возможности
зрительного  подражания,  отсутствие  навыка  пространственной  ориентировки  в  водной
среде,  страх  неизведанного  пространства,  относительно  низкая  температура  воды,
необычное положение тела, боязнь столкновений и пр.

Обучение  плаванию  начинается  с  формирования  навыка  пространственной
ориентировки в воде, а именно — с ориентировки детей относительно места проведения
занятий,  определения  входа и  выхода из  воды,  глубины в  различных  местах  бассейна.
Традиционные  методические  приемы  показа,    используемые  в обучении  нормально
видящих  детей,  незрячему  ребенку  недоступны.  Поэтому  применение   дополнительных
звуковых,    осязательных   и    обонятельных  ориентиров  поможет  адаптации  к
непривычной  водной  среде.  В  качестве  ориентиров в условиях водной  среды особое
значение  приобретает  звуковая  сигнализация.   Дети  должны  знать  и  неукоснительно
выполнять  упражнения  на  условные  звуковые  сигналы.  Занимающихся  предварительно
знакомят  с   командами  и  терминологией,  которой  они  будут  пользоваться  во  время
занятий. 

Следующий  этап  обучения  технике  плавании  начинается  с  разучивания  на  суше
плавательных упражнений имитационного характера, дающих представление о движениях в
воде,  с  последующим  переносом  разученного  умения  в  водную  среду.  К  ним
относятся: «подуй на воду как на горячий чай»; «подбрасывай воду носками ног так, чтобы
над  носками  образовался  фонтан»,  имитация  работы  ног  способом  кроль;  «мельница»
руками вперед, назад; имитация гребковых движений способом кроль, лежа на скамейке, с
резиновыми  амортизаторами  и  пр.  Резиновые  амортизаторы  применяются  с  целью
получения информации о сопротивлении воды во время  гребка. В комплекс упражнений на
суше включаются упражнения на задержку дыхания. Например, на счет 1—2 вдох, а на счет 1
—8  продолжительный  полный  выдох.  Упражнение  выполняют  как  на  месте,  так  и  в
движении. 

На суше необходимо добиваться  правильного выполнения имитации плавательных
движений.  Целесообразно  использовать  специальные  средства  наглядности.  При
демонстрации наглядных пособий педагог  должен в словесной форме описать изучаемое
движение.  Помимо  наглядных  пособий  используется  наглядно-  практический  метод
обучения,  когда  ученик  осязательно  опознает  и  идентифицирует  изучаемые  объекты:
имитацию  движений рук,  ног,  головы,  а  также  движения губ во  время вдоха и  выдоха,
закругленный  и  прямой  конец  плавательной  доски,  надувные  игрушки,  озвученные
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предметы, свис ток, секундомер и пр., используемые в процессе обучения.
Очередной этап обучения плавательным движениям детей с  депривацией зрения —

формирование базовых навыков: освоения  водной среды; погружения в воду; лежания на
воде (на всплывание в группировке — «поплавок», согнувшись — «медуза», вытянувшись
— «звездочка»),  скольжения в положение  «торпеда» на груди и спине. Для формирования
топографических  представлений  и  навыков  пространственной  ориентировки  в  водной
среде следует давать задания (игры, сюжетно-ролевые, игровые  ситуации) на прохождение
различных дистанций вначале с партнером, а затем самостоятельно.

Обучение любому движению осуществляется в следующей последовательности: на
суше,  на  мелкой  части  бассейна,  у  неподвижной  опоры  (бортик  бассейна,  поручень,
дорожка), с применением подвижной опоры (плавательная доска, поддерживающие средства,
помощь педагога  или партнера),  разучивание техники дыхания,  разучивание скольжения,
изучение движений ногами, руками  при плавании способом кроль на груди, на спине.

Следующей фазой обучения является разучивание согласования движений руками
и  ногами  (на  каждые  два  гребка  руками  выполняется  шесть  движений  ногами,  отметить
ведущую роль р/к), согласования движений руками с дыханием (с плавательной доской, без
доски), согласования движений руками и ногами   с дыханием. Завершающая фаза обучения
— проплыть 25—50 м в полной координации.

Закрепление навыка выполнения того или иного движения у  незрячих происходит
значительно  медленнее,  чем  у  нормально  видящих.  В  связи  с  этим  следует  в  одном
занятии  выполнять  не  более  трех  новых упражнений.  Каждое  последующее  упражнение
следует  начинать  только  после  усвоения  предыдущего.  Не  следует  забывать  об
упражнениях  на  расслабление  («медуза»),  а  также  упражнениях  на  снятие  зрительного
утомления (быстрое моргание глазами, «звездочка» на спине с закрытыми глазами и др.) В
работе с незрячими младшего школьного возраста целесообразно использовать игровой и
соревновательный  методы  обучения,  способствующие  формированию  положительных
эмоций,  ощущению  радости,  желанию  заниматься  плаванием.  Включение  игр,
соответствующих  тематике  конкретного  занятия,  сюжетно-ролевых  игр,  свободного
плавания в заключительной части урока на протяжении 3—5 мин увеличивают двигательную
плотность урока, число повторений и способствуют закреплению формируемых навыков.

Коррекция и профилактика нарушений зрения
Тренировка глаз всегда была и остается актуальной. Своевременная профилактика

снижает  потерю  зрения.  Учителя,  родители  и  сами  учащиеся  могут  воспользоваться
следующими рекомендациями при проведении упражнений для глаз:
—  все упражнения выполнять без очков;
—  упражнения выполнять спокойно, без какого-либо напряжения;
—  научиться расслабляться (полное физическое и психическое расслабление);
—  начинать тренировку лучше всего с простых упражнений, постепенно переходя к
более сложным;
—  между упражнениями часто моргать глазами;
—  продолжительность занятий:  начинать с 1—2 мин, постепенно увеличивая до 10
мин;
—  упражнения выполнять два раза в день.

Г.Г.  Демирчоглян  (1996)  для  сохранения  и  улучшения  зрения  рекомендует
выработать у ребенка следующие навыки:
• моргать непрерывно, доведя это движение до автоматизма;
• дышать легко и непрерывно;
• смотреть на ближние и удаленные объекты, скоординировав деятельность психики
и глаза; возбуждать в себе интерес — во время рассматривания объекта путешествовать по
нему;
• воспринимать увиденное без усилия;
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• часто закрывать глаза, чтобы давать им отдых

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ 4.  МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема 4.1. Понятие, причины и формы ДЦП. Особенности физического развития и

двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического развития детей с
ДЦП

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  понятие,  причины  и  формы  ДЦП.  Особенности
физического развития и двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического
развития детей с ДЦП

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  о  детском  церебральном параличе.  Формы ДЦП.
Сопутствующие  заболевания  и  вторичные  нарушения.
Речевые  и  психические  отклонения.  Двигательные
отклонения.  Формирование  движений  ребенка.
Позотонические рефлексы.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Понятие,  причины  и  формы  ДЦП.  Особенности
физического  развития  и  двигательных  способностей  детей  с  ДЦП.  Особенности
психического развития детей с ДЦП

Текст лекции 
ДЦП — органическое поражение мозга, возникающее в периоде внутриутробного

развития,  в  родах  или  в  периоде  новорожденности и сопровождающееся  двигательными,
речевыми  и  психическими  нарушениями.  При  этом  двигательные  расстройства
наблюдаются у 100% детей, речевые у 75 и психические у 50% детей.

Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей, насильственных
движений.  Особенно  значимы  и  сложны  нарушения  регуляции  тонуса,  которые  могут
происходить  по  типу  спастичности,  ригидности,  гипотонии,  дистонии.  На  основе  этих
нарушений формируются вторичные изменения в мышцах, костях и суставах (контрактуры и
деформации).
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Речевые  расстройства  характеризуются  лексическими,  грамматическими  и
фонетико-фонематическими нарушениями.

Психические расстройства  проявляются в  виде задержки  психического развития
или умственной отсталости всех степеней тяжести. Кроме того, нередко имеются изменения
зрения, слуха, вегетативно-сосудистые расстройства, судорожные проявления и пр.

Двигательные,  речевые  и  психические  нарушения  могут  быть  различной  степени
выраженности — от минимальных до максимальных.  К.А. Семеновой  (1978) выделяются
следующие формы:
—  спастическая диплегия;
—  двойная гемиплегия;
—  гиперкинетическая форма;
—  гемипаретическая форма;
—  атонически-астатическая форма.

Спастическая  диплегия  —  самая  распространенная  форма  ДЦП.  Обычно  это
тетрапарез, но ноги поражаются больше, чем руки. Прогностически благоприятная форма в
плане  преодоления  речевых  и  психических  нарушений  и  менее  благоприятная  в
двигательном отношении. 20% детей передвигаются самостоятельно, 50% — с помощью, но
могут себя обслуживать, писать, манипулировать руками. 

Двойная  гемиплегия  —  самая  тяжелая  форма  ДЦП  с  тотальным  поражением
больших полушарий. Это также тетрапарез с тяжелыми поражениями как верхних, так и
нижних  конечностей,  но  руки  «страдают»  больше,  чем  ноги.  Цепные  установочные
выпрямительные  рефлексы  могут  не  развиться  вообще.  Произвольная  моторика  резко
нарушена, дети не сидят,  не стоят,  не ходят, функция рук  не развита. Речевые нарушения
грубые,  по  принципу  анартрии,  в  90%  умственная  отсталость,  в  60%  судороги,  дети
необучаемы. Прогноз двигательного, речевого и психического развития неблагоприятный.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ 4.  МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема 4.2. Методика АФК для детей с ДЦП.
3. Цели занятия. Рассмотреть методику АФК для детей с ДЦП.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Двигательная  реабилитация  детей  с  ДЦП:  тренировки
основных  двигательных  навыков,  коррекция  основных
функций  организма.  Особенности  АФВ  в  дошкольном  и
школьном  возрасте.  Особенности  оценки
антропометрических, функциональных и физиометрических
показателей.  Особенности  тестирования  моторики  детей  с
ДЦП. Фитбол гимнастика. Методика занятий иппотерапией.
Методика занятий гидрокинезотерапией.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Методика АФК для детей с ДЦП.
Текст лекции 

Двигательная реабилитация детей с ДЦП
Основным средством двигательной реабилитации является ЛФК.  ЛФК проводится в

дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) в детских  садах в форме малогрупповых занятий.
ЛФК от 3 до 5 раз в неделю с младшей группой (3—4 года) — 15 мин, со средней (4—5
лет) — 20 мин, со старшей (5 — 6 лет) — 25 мин, с подготовительной (6—7 лет) — 30
мин. С детьми, имеющими среднюю и тяжелую  степень ДЦП, занятия ЛФК проводятся
индивидуально.

В дошкольных учреждениях  компенсирующего  и  комбинированного  вида  имеются
специализированные  группы  детей  с  церебральной  патологией.  Занятия  ЛФК  могут
проводиться  также  в  лечебных учреждениях или реабилитационных центрах различными
курсами, включая комплексное лечение.

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы в специализированных  детских
садах и школах имеет свои особенности. Деятельность педагога отличается специфичностью,
обусловленной характером заболевания детей. Для специальных образовательных школ ДЦП
в 1986 г.  разработана программа,  но только для 1—4-х классов. Для  средних  и  старших
классов  программ  по  физическому  воспитанию  и  ЛФК  нет.  Учителю  физкультуры  и
руководителю  по  физическому  воспитанию  необходимо  знать  методы  и  принципы
последовательности формирования двигательных навыков ребенка с ДЦП. При тренировке
двигательных  функций  необходимо  соблюдать  принцип  онтогенетической
последовательности.  Тренируемые  навыки  целесообразно  постоянно  адаптировать  к
повседневной  жизни  ребенка.  В  первую  очередь  необходимо  развивать  реакции
выпрямления и равновесия.

Тренировка поворотов туловища.  Повороты со спины  на бок и со спины на живот
стимулируют  подъем  головы,  тормозят  влияние  шейных  тонических  рефлексов,  развивают
координацию  движений,  равновесие.  В  положении  на  боку  ребенок  видит  свои  руки,  что
способствует выработке зрительно-моторных координации. Кроме того, вращательные движения
необходимы для поддержания равновесия.

 Тренировка  ползания  на  четвереньках.  Вначале  тренируют  поднимание
головы  и  опору  на  предплечья  и  кисти  в  положении  на  животе.  В  положении  на
четвереньках тренируется способность правильно удерживать позу, опираясь на раскрытые
кисти и колени, отрабатывается реакция равновесия, перенос массы тела,  опираясь,  то на
одну  руку  или  одну  ногу,  то  на  другую.  При  этом следят за правильным (разогнутым)
положением  головы.  Для  ползания  на  четвереньках  важно  правильно  перемещать  центр
тяжести, сохранять равновесие и совершать реципрокные движения конечностями 

Наряду  с  формированием  основных двигательных  навыков  и  умений необходимо
решать такие задачи, как:

 нормализация произвольных движений в суставах конечностей;
 нормализация дыхательной функции;
 формирование навыка правильной осанки и правильной установки стоп;
 коррекция сенсорных расстройств;
 коррекция  координационных  нарушений  (мелкой  моторикикисти,

статического  и  динамического  равновесия,  ритмичности  движений,
ориентировки в пространстве);
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 тренировка мышечно-суставного чувства;
 профилактика и коррекция контрактур;
 активизация психических процессов и познавательной деятельности.

Адаптивное физическое воспитание детей с ДЦП
Физическое  воспитание  детей  с  церебральной  патологией  можно  разделить  на  3

периода:
1) доречевой и ранний возраст — от 0 до 3 лет;
2) дошкольный возраст — от 3 до 7 лет;
3) школьный возраст — старше 7 лет.

Первый период  реализуется  в  центрах  абилитации  в  детских  поликлиниках  и
реабилитационных  центрах.  Второй период  реализуется  в  дошкольных  учреждениях
компенсирующего и комбинированного вида, имеющих специализированные группы детей с
ДЦП. Третий период реализуется в специализированных школах. 
Задачи 1-го периода
1. Нормализация тонуса и моторики ребенка. 
2. Стимуляция звуковой и речевой активности.
3. Развитие сенсорных процессов (зрительного,  слухового, двигательно-кинестетического
и др.).
4. Формирование предметной деятельности.
5. Развитие манипулятивной функции и двигательных навыков.
Задачи 2-го периода
1. Развитие игровой деятельности и психических процессов.
2. Развитие речевого общения.
3. Расширение знаний об окружающей среде.
4. Развитие сенсорных функций.
5. Развитие ручной умелости и двигательных навыков.
6. Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 
Задачи 3-го периода
1. Развитие двигательных навыков.
2. Развитие психических процессов и речи.
3. Развитие познавательной деятельности.
4. Профессиональная ориентация.

Адаптивное физическое воспитание
Ведущую  роль  в  развитии  движений  у  детей  с  церебральным  параличом  играет

лечебная  гимнастика.   Под  влиянием  лечебной  гимнастики  в  мышцах,  сухожилиях,
суставах возникают нервные импульсы, направляющиеся в центральную нервную систему
и  стимулирующие  развитие  двигательных  зон  мозга.  Важно  отметить,  что  только  под
влиянием  лечебной  гимнастики в  мышцах  ребенка  с  церебральным параличом возникают
адекватные двигательные ощущения.  Лечебная гимнастика нормализует позы и положения
конечностей,  снижает  мышечный  тонус,  уменьшает  или  преодолевает  насильственные
движения.  Особое  внимание  в  занятиях  лечебной  гимнастикой  уделяется  тем
двигательным  навыкам,  которые  необходимы  в  жизни,  —  навыкам  и  умениям,
обеспечивающим ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность, самообслуживание.
Только  при  этих  условиях  гимнастика  способствует  развитию  у  ребенка  правильного
двигательного стереотипа.

В  раннем  и  дошкольном  возрасте  естественное  желание  двигаться  не  может  быть
удовлетворено  20—30-минутными  занятиями  лечебной  гимнастикой.  Ребенок  не  в
состоянии  самостоятельно  удовлетворить  свою  потребность  в  движении,  даже  владея
необходимыми двигательными навыками. 

У  многих  детей  нарушен  ритм  выполнения  движений,  поэтому  важно  научить  их
согласовывать свои  движения с заданным ритмом; движения полезно выполнять  под счет,
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хлопки, музыку. Музыка благоприятно воздействует  на развитие движений у детей. Так, в
ходьбе,  проводимой  под  музыку,  у  них  легче  формируется  равномерность  длины  шага,
координация движений.

У детей с церебральным параличом на всех возрастных этапах отмечается снижение таких
физических качеств, как ловкость, скорость, сила, гибкость и выносливость. Поэтому для
них  крайне  важно  выполнение  специальных  прикладных  упражнений  ―  ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье  и  перелезание,  а  также  различные  действия  с  предметами  (игрушками,
гимнастическими палками, мячами, обручами). Детей учат правильно захватывать различные
по форме, объему и весу предметы, манипулировать ими.

В ходе выполнения движений у детей не должно быть длительной задержки дыхания.
Дошкольник с церебральным параличом не может произвольно регулировать дыхание и
согласовывать  его  с  движением.  При выполнении  упражнений  в  первую очередь  надо
обращать  внимание  на  выдох,  а  не  на  вдох.  Если  дети  начинают  дышать  через  рот,
необходимо  снизить  дозировку  упражнений.  При  этом  следует  исключить  случаи
постоянного  ротового  дыхания  у  некоторых  детей  вследствие  заболеваний  носовой
полости (аденоиды, полипы, искривления носовой перегородки, ринит и т. д.).

Кроме того, при проведении фронтальных занятий по развитию движений и подвижных
игр следует избегать длительного пребывания детей в одних и тех же позах, не допускать
долгих  объяснений  заданий,  так  как  это  утомляет  детей  и  снижает  их  двигательную
активность.  Не  следует  также  чрезмерно  возбуждать  детей  потому,  что  возбуждение
обычно усиливает мышечное напряжение и насильственные движения.

Адаптивное физическое воспитание в школьном возрасте
Урок  по  физическому  воспитанию  в  спецшколах  является  одним  из  предметов,  где

решаются  образовательные,  воспитательные  и  коррекционные  задачи.  Программа  по
физическому  воспитанию  в  спецшколах  имеет  особенности.  Так,  в  раздел
общеразвивающих упражнений введены следующие коррекционные упражнения:
—  для коррекции позотонических реакций;
—  для расслабления мышц;
—  для формирования правильной осанки;
—  для опороспособности;
—  для формирования равновесия;
― для развития пространственной ориентации и точности движений.

Гимнастика  и  легкая  атлетика  не  выделяются  в  отдельные  разделы,  а  используются
доступные виды занятий. В каждый урок включаются общеразвивающие, корригирующие,
прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. Используется индивидуальный
подход к детям с учетом их психического развития.

В школе-центре «Динамика» (Санкт-Петербург) группой специалистов (Цветковой М.П.,
Щедриной Т. Г. и др ) разработана авторская программа по физическому воспитанию для
детей  с  церебральной  патологией.  Все  уроки  по  физическому  воспитанию  проходят  с
элементами ЛФК, на основе индивидуального подхода и дидактических принципов. Авторы
выделяют  упражнения  начального  этапа  физической  подготовки,  развивающего  и
тренирующего.

Упражнения начального этапа физической подготовки.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения

Дыхательные  упражнения.  В  исходном  положении  лежа  на  спине  (сидя,  стоя)
развивать  диафрагмальное  дыхание,  с  акцентом  на  выдох.  Выполнять  удлиненный,
углубленный выдох с одновременным произнесением звуков: «х-х-хо» (как согревают руки),
«фф-фу» (как студят чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» (вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж»
(жук), задуть свечу, надуть шарик. Звуковая гимнастика, сочетание дыхания с движениями.

54



Основные  исходные  положения  и  изолированные  движения  головы,  рук.  ног,
туловища.  Исходное  положение:  лежа,  сидя,  стоя.  Движения  головой  в  разных
направлениях.  Одновременные  движения  руками  вперед,  назад,  в  стороны,  вверх,  вниз.
Сгибание и разгибание предп/ечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание
пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа движения.  Противопоставление первого
пальца  остальным  с  контролем  зрения,  а  также  без  него.  Выделение  пальцев  рук.  В
исходных  положениях  лежа  на  спине,  на  животе,  на  боку  поочередное  поднимание  и
отведение прямых или согнутых ног,  сгибание,  разгибание,  а  также круговые движения
ими.  Приседание  на  всей  ступне,  стоя  у  опоры.  Наклоны  туловища  вперед,  назад,  в
стороны.  Акробатические  группировки:  сидя,  лежа,  на  спине,  в  приседе.  Простейшие
сочетания движений.

Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В
исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное и
подошвенное  сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой,  носком; смыкание  и
размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча, захватывание
ногами мешочка с песком с последующими бросками его  в  обруч и  передачей  соседу  по
ряду. Ходьба по ребристой доске, массажному коврику, рейкам гимнастической стенки.

Упражнения для формирования равновесия. Движение головой сидя, стоя на коленях,
стоя у опоры. Наклоны вперед-назад, вправо,  влево; повороты вправо-влево. Из исходного
положения,  лежа на спине  (на животе) быстрый переход в основную стойку,  принимая как
можно  меньше  промежуточных  исходных  положений.  Кружение  на  месте  переступанием.
Удерживание  различных  исходных  положений  на  качающейся  плоскости.  Ходьба  по
начерченному коридору, по доске, лежащей на полу, по доске с приподнятым краем (вверх и
вниз),  по  гимнастической  скамейке  (25—30  см  высотой).  Перешагивание  через  канат,
лежащий на полу, через бруски, гимнастические палки, лежащие на полу на  расстоянии 1 м.
Шагание с предмета на предмет.

Упражнения для формирования правильной осанки. Стойка у вертикальной плоскости
с  сохранением  правильной  осанки  при  движениях  головой,  руками,  глазами  в  разных
исходных положениях  и  при движениях  рук.  Сохранение  устойчивости  в  стойке  «одна
ступня впереди другой» с открытыми и закрытыми глазами. Стойка на носках, стойка на
одной ноге, другая в сторону, вперед, назад. Смена исходных положений под счет учителя
с  открытыми  и  закрытыми  глазами.  Удерживание  различных  исходных  положений  на
качающейся  плоскости  с  движениями  рук.  Кружение  на  месте  переступанием  с
последующим  выполнением  упражнений  руками  с  наклонами,  приседаниями  и
выпадами вперед, в сторону. Ходьба по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, по
гимнастической скамейке,  бревну с движениями руками и с предметом в руках (флажком,
гимнастической палкой, мешочком с песком, с мячом, обручем). Ходьба по гимнастической
скамейке  с  приседаниями,  с  поворотом  (переступанием),  приставными  шагами,
переменными  шагами  вперед,  назад,  боком.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  с
перешагиваниями через набивные мячи, веревочку, натянутую на высоте 20—25 см.

Прикладные  упражнения.  Построения  и  перестроения.  Равнение  в  шеренге  и  в
колонне. Перестроение из шеренги и колонны в круг. Повороты на месте направо, налево,
кругом. Выполнение строевых команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «направо», «налево».

Лазания  и  перелезание.  Лазание  по  гимнастической  стенке  вверх и  вниз  разными
способами. Лазание на четвереньках по клоннэй скамейке, установленной под углом 30° с
переходом на гимнастическую стенку и наоборот. Перелезание через препятствие высотой
до 1 м. Пролезание сквозь обруч, не касаясь его ногами, удерживание его горизонтально и
вертикально к полу. Пролезание между рейками наклонной вестницы сверху вниз и снизу
вверх. Вис на канате с помощью рук и ног, лазанье на высоту 1 м.

Упражнения с гимнастическими палками.  Подбрасывание и  ловля палки, изменяя
хват. Балансирование палки, стоя на одном месте. Удерживая палку перед собой (на лопатках,
за спиной), изменять исходное положение, например: встать на одно колено, на оба колена,
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сесть и подняться в основную стойку, не выпуская палки из рук и не меняя хвата.
Упражнения с большим мячом. Перекладывание мяча из руки в руку с вращением

вокруг  себя.  Ведение  мяча.  Удары  мяча  об  пол  перед  собой  с  одновременным
подпрыгиванием  на  двух  ногах.  Прокатывание  мяча,  броски  вперед,  в  сторону  с
дозироваьными усилиями.

Упражнение  с  малыми  мячами.  «Школа  мяча»  с  усложненными  бросками  в
различных  исходных  положениях.  Метание  мяча  сбэку  одной  рукой.  Метание  теннисного
мяча  на  дальность.  Бросок  двумя  руками  снизу  через  возвышенность  (высота  2  м).
Попадание мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.).

Игры
Подвижные игры: «Товарищ командир», «Попади в цель»,  «Гонка мячей в колоннах»,

«Караси и щука», «День и ночь», «Невидимка», «Подвижная цель». Эстафеты с лазанием и
перелезанием и игры со специальными заданиями на осанку и ходьбу с включением метания
и упражнений, развивающих пространственные представления.

Подготовительные  игры  к  баскетболу:  «Охотники  и  утки»,  «Гонка  мячей  по
шеренгам», «Увертывайся от мяча», «Гоньи мячей по кругу», «Мяч в кругу».

Зимние игры на воздухе:  «Снежки по мячу», «Кто дальше», «Быстрый лыжник», «За
мной», «Кто быстрее», «Эстафета на лыжах», «Взятие крепости»

Упражнения развивающего этапа физической подготовки
Общеризвивающие и корригирующие упражнения
Дыхательные упражнения. В различных исходных положениях тренировать все типы

дыхания.  Дыхательные  упражнения  с  руками  на  поясе,  за  головой.  Развивать
подвижность грудной клетки при выполнении усиленного дыхания (на вдохе приподнять
надплечья,  на  выдохе надавливать  ладонями на  боковые поверхности  грудной клетки).
Изменение  темпа  вдоха  и  выдоха  (по  подражанию,  под  хлопки,  под  счет).  Ритмичное
дыхание при выполнении движений:  вдох при поднимании рук, отведении их в сторону,
выпрямление  туловища,  разгибание  ног:  при  опускании  вниз  головы,  при  наклонах
туловища и приседаниях.

Основные  положения  и  движения  головы,  рук.  ног,  туловища.  Основная  стойка,
стойка — ноги на ширине плеч. Движения головой с сохранением заданного положения
туловища и конечностей. Основные положения рук: вниз, в сторону, вперед, за спину, на
пояс, на голову, к плечам. Последовательные движение руками (и ногами) по подражанию
и  по  инструкции.  Движение  кистей  и  предплечий  в  разных  направлениях.
Противопоставление  одного пальца остальным,  противопоставление  пальцев  одной руки
пальцам другой, выделение пальцев рук, поочередное сгибание и разгибание пальцев. Из
исходного  положения,  сидя  на  полу,  на  гимнастической  скамейке,  стоя  у  опоры
выполнение поочередно круговых движений,  поднимание,  отведение  и  приведение  ног.
Наклоны и повороты туловища при положении рук за голову, вверх, в сторону, на пояс.
Группировки,  сидя,  лежа  на  спине,  в  приседе.  Перекат  назад  из  упора  присев  и
перекатом вперед, группировка сидя. Сочетание изученных движений.

Упражнения  для  формирование  свода  стоп,  их  подвижности  и  опороспособности.
Сгибание  и  разгибание  пальцев  ног,  тыльное  и  подошвенное  сгибание  стоп,  круговое
движение,  смыкание  и  размыкания  носков  с  опорой  о  пятку.  Сидя  на  полу  с  опорой
руками сзади, на гимнастической скамейке, захватывать веревку пальцами ног, поднимать
ее над полом, подтягивать к себе; катать мяч стопами, захватывать мяч, захватывать мяч и
подбрасывать вверх, вперед, передавать соседу по ряду, перекатывание мяча подошвами
стоп.  Стоя  лицом  к  гимнастической  стенке,  ноги  на  ширине  ступни,  ноги  в  шаге,  в
глубоком приседании, и, удерживаясь руками за рейку на уровне груди,  ходить по нижней,
выполнять перекаты с носка на пятку (сидя, стоя).

Упражнения  для  формирования  равновесия.  Движение  головой  в  разных  исходных
положениях  и  при  движениях  рук;  повороты,  наклоны,  вращение.  Изменение  исходных
положений без опоры  руками;  из  основной  стойки  — в  стойку  на  одно  коле,  на  два
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колена  и  обратно;  в  полуприсед  и  обратно.  Кружение  на  месте  переступанием,  руки  в
стороны. Ходьба по начерченной линии, по доске, лежащей на полу, по наклонной доске
(вверх и вниз) по гимнастической скамейке, по качающейся плоскости. Перешагивание через
бруски,  гимнастические  палки,  обручи,  лежащие  на  полу  на  расстоянии  50  см.
Перешагивание через гимнастическую лестницу, положенную на пол (высота 30—40 см).
Стойки:  на  уменьшенной  опоре,  на  поднятой  опоре,  опоре  различной  формы,  на  одной
ноге.

Упражнения  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности
движений.  Передвижение  к  ориентирам  (флажку  или  мячу).  Выполнение  исходных
положений рук по инструкции учителя:  вниз, вверх, вперед, назад, с открытыми и закрытыми
глазами. Ходьба с изменением направления по ориентирам, начерченным на полу.

Лазанье и перелезание. Лазанье вверх и вниз по гимнастической стенке, не касаясь
реек.  Лазанье  на  четвереньках  по  ковровой  дорожке,  по  гимнастической  скамейке,
наклонной доске,  наклонной  лестнице.  Перелезание через препятствие высотой 50—60 см
(гимнастическая  скамейка).  Подлезание  под  препятствие  высотой  40  —  50  см  (под
натянутую веревку). Пролезание через обруч, удерживаемый учителем (другим учеником)
ребром к полу вертикально.

Упражнения  с  гимнастическими  палками.  Удержание  палки  различными  хватами
(сверху,  снизу,  сбоку)  с  индивидуальной  коррекцией  дефектов  хвата.  Перекладывание
палки  из  руки  в  руку,  меняя  способы  хвата.  По  подражанию  принимать  различные
исходные  положения  с  палкой  в  руках:  палка  внизу  перед  собой,  палка  за  головой.
Выполнение поворотов и наклонов туловища, удерживая  палку перед собой, вверху. Стоя
на коленях, палка над головой, повороты и наклоны туловища

Упражнения  с  большими  мячами.  Принимать  различные  исходные  положения,
удерживая мяч в руках. Прокатывание мяча на дальность разгибанием руки (кисть сверху).
Катание мяча толчком одной руки (двумя), лежа на животе. Стоя на коленях, перекатывать
мяч  вокруг  себя,  друг  другу.  Сидя  на  полу,  ноги  скрестно  (ноги  выпрямлены)  —
прокатывание мяча вокруг себя.  Передача мяча друг  другу (в  парах,  по  кругу,  по  ряду
двумя руками сверху на уровне  груди, сверху, сбоку, с шага вперед). Прокатывание мяча
перед собой с продвижением по залу. Броски мяча через веревку, лежа на животе. Броски
мяча вперед, в сторону снизу, от груди, из-за головы. Подбрасывание  мяча  перед  собой и
ловля.

Упражнения с малыми мячами. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья
и всей руки; с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над
головой, за спиной в  основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча,
перед собой и ловля.

Подвижные  игры:  «Совушка»,  «Два  мороза»,  «Волк  во  рву»,  «Слепая  лиса»,
«Мышеловка»,  «Салки»,  «Пятнашки»,  «Мяч  соседу»,  «Гуси-лебеди»,  «К  своим  флажкам»,
«Метко в цель», «Кто больше бросит», «Принеси мячи», «Догони мяч». Простейшие игры-
эстафеты  со  специальными  заданиями  на  осанку,  включением  ходьбы  на  четвереньках,
коленях, вставанием из положения на коленях, с перекатыванием и перебрасыванием мяча.

Упражнения тренирующего этапа физической подготовки.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения

Дыхательные  упражнения.  Согласование  дыхания  с  выполнением  движений
различного темпа.

Основные  положения  и  движения  головы,  рук.  ног,  туловища.  Движения  головой:
наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки на поясе, за спину, за голову.
Сгибание  и  разгибание  рук  из  положения  руки  вперед,  в  стороны,  вверх  (голова  прямо).
Сгибание,  разгибание, вращение кистей рук, выделение пальцев рук. Сгибание и  разгибание
пальцев  рук  с  дозированным  усилием.  Выполнение  строго  изолированных  движений.
Упражнение в и.п. на четвереньках (повороты, наклоны головы без изменения опорности рук,
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ползание со строгим соблюдением синергизма движений).  Наклоны, повороты туловища в
сочетании с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз. Движения прямой ногой вперед,
назад, в сторону, стоя у опоры, сидя,  лежа. Полуприседы с различными положениями рук.
Переход в стойку на коленях из приседания. Перекат назад. Перекат в сторону.

Упражнения  для  формирования  свода  стоп,  их  подвижности  и опороспособности.
Движения пальцами ноги и стопой с помощью,  свободно, с преодолением сопротивления в
исходном  положении  сидя  на  гимнастической  скамейке,  положив  одну  ногу  на  колено
другой. Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя на гимнастической
скамейке, отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп. Приседания из и.п. стоя у
опоры на носках, на пятках.

Упражнение для формирование равновесия. Движение головой с закрытыми глазами
в исходном положение сидя, стоя на коленях, стоя у опоры, стоя ноги на ширине ступни,
ноги в шаге. Сохранение устойчивости в стойке с разведенными и сомкнутыми носками с
открытыми и закрытыми глазами. Стойка на одной ноге с опорой руками. Смена исходных
положений под счет учителя. Удержание  различных исходных положений на качающейся
плоскости с руками на поясе, вперед, в стороны. Кружение на месте переступанием (360°) и
последующей ходьбой по прямой (5—6 м).  Ходьба по начерченному коридору, по доске,
лежащей на полу, по наклонной доске, по гимнастической скамейке, бревну (высота 30—60
см),  по  качающейся  плоскости  с  различными  положениями  рук.  Перешагивание  через
бруски, набивные мячи лежащие на полу на расстоянии 20—30 см. 

Упражнение  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности
движений.  Построение  в  шеренгу,  в  колонну  в  разных частях  зала  по  ориентировке.
Повороты  кругом,  направо,  налево  по  ориентирам.  Ша  вперед,  назад,  вправо,  влево  в
обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. Поднимание прямых рук вперед,
в  стороны  до  определенной  высоты  и  воспроизведение  движений  без  контроля  зрением.
Проползание на четвереньках по начерченному коридору с закрытыми глазами.

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом.
Упражнения для развития пространственной ориентировки.  и точности движения

Выполнение  общеразвивающих  упражнений  по  инструкции  с  закрытыми  глазами.  Шаг
назад,  вперед,  в  сторону,  не  нарушая  построения  с  открытыми  и  закрытыми  глазами.
Дзижение в колонне с изменением направления по ориентирам. Ходьба  по кругу вдоль
ориентиров.

Лазанье и перелезание.  Лазанье по гимнастической стенке вверх  и вниз, не пропуская
реек,  не наступая на одну рейку двумя ногами и  не берясь за одну рейку двумя руками.
Лазанье на четвереньках по наклонной скамейке вверх и вниз, по лестнице, положенной на
пол,  по  наклонной  лестнице  Перелезание  через  препятствие  высотой  до  70  см.
Подлезание  под  препятствием  высотой  30—40 см.  Пролезание сквозь обруч в заданной
последовательности из исходных положений лежа, сидя, стоя.

Упражнения с гимнастическими палками. По инструкции удержание палки различными
хватами,  изменяя  исходное  положение  рук  (вверх,  вперед,  вниз,  в  сторону)  и  туловища
(повороты, наклоны, вращения). Смена супинации и пронации предплечий, удерживая палку
различными хватами. Вращение палки, удерживая ее одной и двумя руками. Ходьба строем
с палкой в руках.

Упражнения с большими мячами.  Катание мяча сидя  в  парах,  сидя по кругу, стоя на
коленях.  Катание  мяча  вдоль  каната,  по  коридору  из  веревок.  Катание  мяча  с
продвижением  вперед.  Катание  мяча  по  ориентирам  (сбить  кегли,  сбить  другой  мяч).
Катание  мяча  с  продвижением  по  залу  с  огибанием  предметов.  Перекладывание мяча  с
одной руки в другую. Передача мяча с одной руки в другую.  Передача мяча друг другу в
различных построениях (парами с расстояния 60—100 см, в шеренгу, в колонну, в круг).
Броски  мяча  вперед в  сторону,  назад  снизу,  от груди,  из-за  головы Подбрасывание  мяча
перед собой, справа, слева и ловля. Ловля мяча, брошенного учителем.

Упражнения с малыми мячами Выполнение общеразвивающих  упражнений (правильно
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удерживать мяч и перекладывать из руки в руку). Подбрасывание мяча вверх, удары мячом
об пол, броски мяча в стену правой, левой рукой и ловля его обеими руками. Попеременная
ловля мяча одной рукой у пояса и выпускание на уровне груди в исходное положение,
стоя и сидя.

Игры.  «У ребят  порядок  строгий»,  «Совушка»,  «Мы  — веселые  ребята»,  «Салки»  (с
заданием  на  осанку),  «У  медведя  на  бору»,  «Ловкие  ребята»,  «К  своим  флажкам»,  «Два
мороза», «Волк во рву», «Передача мячей», «Попади в цель», «Перебрасывание мячей через
сетку», «Считаю до пяти». Простейшие игры-эстафеты со специальным заданием на осанку,
с включением ходьбы, метания, передач и бросков мячей, преодоления препятствий.
Нетрадиционные формы занятий

При работе с детьми, имеющими церебральную патологию, можно использовать занятия
в сухом бассейне и на фитболах. 

Тело  ребенка  в  бассейне  постоянно  находится  в  безопасной  опоре,  что  особенно
важно  для  детей  с  двигательными  нарушениями.  В  то  же  время  в  бассейне  можно
двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн шариками. Таким
образом,  происходит  постоянный  массаж  всего  тела,  стимулируется  проприоцептивная  и
тактильная чувствительность. Ребенок свободно двигается, меняет направление движения,
позу,  чередуя  деятельность  с  отдыхом,  самопроизвольно  регулируя  нагрузку,
удовлетворяет  потребность  в  движении.  Подбор  упражнений  в  бассейне  должен  быть
индивидуальным в зависимости от формы и степени тяжести заболевания.

Другой формой занятия с детьми, страдающими ДЦП, является  фитбол-гимнастика на
больших упругих мячах. Впервые фитболы стали  использоваться  в  лечебных целях  с
середины  50-х  гг.  XX столетия  швейцарским  врачом-физиотерапевтом  Сюзан  Кляйн
Фогельбах  в  Базеле  для  больных  ДЦП.  Фитболы  обладают  комплексом  полезных
воздействий  на  организм  человека.  Так,  например,  вибрация  на  мяче  активизирует
регенеративные  процессы,  способствует  лучшему  кровообращению  и  лимфооттоку,
увеличивает сократительную способность мышц. При этом  улучшаются функция сердечно-
сосудистой  системы,  внешнего  дыхания,  повышаются  обмен  веществ,  интенсивность
процессов пищеварения, защитные силы и сопротивляемость организма.  Фитболы могут
быть разного размера в зависимости от возраста и роста занимающихся. Так, например,
для детей 3—5 лет диаметр мяча должен быть равен 45 см, от 6 до 10 лет — 55 см, для
детей, имеющих рост от 150 до 165 см, диаметр мяча должен составлять 65 см, для детей и
взрослых,  имеющих рост  от  170 до 190 см,  — 75 см.  Мяч подобран  правильно,  если
при посадке на нем угол между бедром и голенью равен или чуть больше 90°.  Острый
угол в коленных суставах опасен, так как создает дополнительную нагрузку на связки при
выполнении  упражнений,  сидя  на  мяче.  Накачать  фитбол  можно  велосипедным  или
автомобильным насосом.

Вибрация, сидя на мяче, по своему физиологическому воздействию сходна с райттерапией
(лечением верховой ездой), о положительном воздействии которой на здоровье писал еще
Гиппократ.  Прежде  чем  приступить  к  занятиям,  следует  ознакомиться  с  некоторыми
методическими рекомендациями (Потапчук А.А., 2001, 2002). 

1.  Правильная  посадка  на  фитболе  предусматривает  оптимальное
взаиморасположение всех звеньев тела. Посадка на мяче считается правильной, если угол
между  туловищем  и  бедром,  бедром  и  голенью,  голенью  и  стопой  равен  90°,  голова
приподнята, спина выпрямлена, руки фиксируют мяч ладонями сзади, ноги на ширине плеч,
стопы параллельны друг  другу.  Такое  положение на  мяче способствует устойчивости  и
симметричности, главным условиям сохранения правильной осанки.

2. Необходимо  правильно  и  своевременно  использовать  страховку,  самостраховку  и
помощь для профилактики травматизма. Кроме того, на полу и одежде занимающихся не
должно  быть  никаких  острых  предметов,  чтобы  не  повредить  мяч.  На  занятия  одевать
удобную одежду и нескользкую обувь.

3. Начинать с простых упражнений и облегченных исходных положений, постепенно
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переходя к более сложным.
4. Ни одно упражнение не должно причинять боль или доставлять дискомфорт.
5. Избегать  быстрых  и  резких  движений,  скручиваний  в  шейном  и  поясничном

отделах позвоночника,  интенсивного напряжения  мышц шеи и спины. Резкие повороты,
скручивания,  нагрузка  по  оси  повреждают  межпозвонковые  диски,  увеличивают
нестабильность  позвоночно-двигательных  сегментов,  нарушают  вертебробазилярное
кровообращение.

6. При выполнении упражнений лежа на мяче не задерживать дыхания, особенно это
касается исходного положения лежа на животе на мяче, так как длительное сдавливание
диафрагмы затрудняет дыхание.

7. При  выполнении  упражнений  лежа  на  спине  на  мяче  и  лежа  на  груди  на  мяче,
голову  не  запрокидывать,  затылок  и  позвоночник   должны  составлять  одну  прямую
линию.
8. При выполнении упражнений мяч не должен двигаться.

9. При выполнении упражнений лежа на  животе  на  мяче с  упором руками на полу,
ладони  должны  быть  параллельны  друг  другу  и  располагаться  на  уровне  плечевых
суставов.

10. Упражнения  на  силу  должны  чередоваться  с  упражнениями  на  растягивание  и
расслабление.

11.  На каждом занятии стремиться к созданию положительного эмоционального
фона, бодрого, радостного настроения.  Важна также эстетика выполнения упражнений.

12.  Занятия  на  фитболе  могут  проводиться  через  день  или  двараза  в  неделю.
Продолжительность занятий для детей до 5 лет15—20 мин, для детей 6—7 лет — 25—30
мин, в более старшем возрасте — до 40—45 мин

13.  Каждое упражнение повторять, начиная с 3—4 раз, постепенно увеличивая до
6—8 повторений.  Упражнения  выполнять,  исходя  из  принципа  рассеивания  нагрузки  в
разных  исходных  положениях  на  разные  группы мышц.  В  конце  занятия  используются
упражнения для восстановления дыхания и расслабления.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
 
РАЗДЕЛ 5.  МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема  5.1.  Характеристика  ТБСМ.  Понятие,  причины  и  формы  поражений

спинного  мозга.  Особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные
нарушения. Оценка неврологического и адаптационного статуса.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  характеристику  ТБСМ,  понятие,  причины  и  формы
поражений  спинного  мозга,  особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные
нарушения, оценку  неврологического и адаптационного статуса.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  патологий  (сочетанная  и  вторичные
проявления миелопатии.   Оценка неврологического и
адаптационного статуса.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
контрольные задания, 
активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. 
д.)
Опрос, оценка знаний 
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студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Характеристика ТБСМ. Понятие, причины и формы
поражений  спинного  мозга.  Особенности  основных  проявлений  миелопатии  и
вторичные нарушения. Оценка неврологического и адаптационного статуса.

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема 5.2.  Методы двигательной реабилитации при ТБСМ. Методы тренировки

спинальной  локомоторной  активности.  Построение  индивидуальных  программ
двигательной реабилитации. Методика самореабилитации при ТБСМ

3. Цели занятия. Изучить методы двигательной реабилитации при ТБСМ,  тренировки
спинальной локомоторной активности, особенности построения  индивидуальных программ
двигательной реабилитации, методику  самореабилитации при ТБСМ. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи,  средства,  методы  АФК  для  детей  разного
возраста.   Методика  занятий  на  тренажерах.
Особенности проведения подвижных игр. Особенности
гидрокинезотерапии.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
контрольные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Методы  двигательной  реабилитации  при  ТБСМ.
Методы  тренировки  спинальной  локомоторной  активности.  Построение
индивидуальных программ двигательной  реабилитации.  Методика самореабилитации
при ТБСМ

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
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РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  И АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Тема 6.1.  Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика
детей с аномалиями развития и после ампутации конечностей

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  медико-физиологическая  и  психолого-педагогическая
характеристика детей с аномалиями развития и после ампутации конечностей

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Анатомо-функциональные  особенности  культей
конечностей у детей. Аномалии развития нижних,
верхних конечностей.

Взаимодействие с аудиторией 
(вопросы, контрольные задания,
активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая
характеристика детей с аномалиями развития и после ампутации конечностей

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

 
РАЗДЕЛ 6.  МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  И АНОМАЛИЯХ

РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
Тема 6.2. Особенности методики АФК с детьми, имеющими аномалии развития и

ампутации конечностей
3. Цели занятия. Изучить методику АФК с детьми, имеющими аномалии развития и

ампутации конечностей
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи,  средства,  методы  АФК  для  детей  разного
возраста.   Методика  занятий  на  тренажерах.
Особенности  проведения  подвижных  игр.
Особенности гидрокинезотерапии..

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
контрольные задания, 
активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. 
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  лекционного  занятия.  Особенности  методики АФК с  детьми,  имеющими
аномалии развития и ампутации конечностей

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Частные методики АФК
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Психолого-педагогическая

характеристика детей с нарушением речи.
3.  Цели  занятия.  Рассмотреть   психолого-педагогическую  характеристику  детей  с

нарушением речи.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Причины  и  классификация  нарушений  речи.  Особенности
психической  деятельности  детей  с  нарушениями  речи.
Физическое  развитие  и  двигательные способности  детей  с
нарушениями  речи.  Особенности  дыхания  при  речевых
нарушениях.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Психолого-педагогическая
характеристика детей с нарушением речи.

Вопросы к обсуждению: 
1. Предоставить статистические данные количества детей с нарушениями речи в

России и мире, за последние 5 лет.
2. Составление  плана-конспекта  занятий  для  детей  дошкольного  и  школьного

возраста с нарушениями речи.
3. Перечислите причины нарушения речи.
4. Охарактеризуйте клинико-педагогический и психолого-педагогический подход в

классификации нарушений речи.
5. Какие основные нарушения речи встречаются у детей?
6. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями речи,

Практические задания:
1. Введение (кратко охарактеризовать заболевание, особенности методики)

64



2. Основная часть.  В соответствии с теоретическим материалами разработать
конспект занятий АФК для детей с нарушением речи. Оформить в виде конспекта
(см. форму конспекта).

Схема составления кейс-задания
Задание №1___________________________________________________________________

Примерный комплекс занятия АФК при   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Специалист по АФК ________________ 
Группа, пациент ___________________
Количество человек______________ 
Диагноз (ы) _____________________ 
Место проведения________________ 
Тема занятия______________________________________________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

№
п/п

Исходное
положение

Описание
упражнения

Дозировка,
темп

Методические
указания

Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

1. Задание: Ребенок  6  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (дислалия).   Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнения с обручем).  

2. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (ринолалия).   Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с массажным мячом).  

3. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Нарушение речи (дизартрия (нарушение звуков
ц,ш,щ)).   Разработать  комплекс  из  20 упражнений с учетом диагноза  (дыхательные
упражнения,  упражнения  для  мелкой  моторики  рук,  упражнений  с  гимнастической
палкой).  

4. Задание: Ребенок 4 года. Диагноз: Нарушение речи (дизартрия (нарушение звука
с)).   Разработать  комплекс  из  20  упражнений  с  учетом  диагноза  (дыхательные
упражнения, упражнения для мелкой моторики рук, упражнений с фитболом). 

5. Задание: Ребенок 8 лет. Диагноз: Нарушение речи (дизартрия (нарушение звуков з,
ж)). Разработать  комплекс  из  20  упражнений  с  учетом  диагноза  (дыхательные
упражнения, упражнения для мелкой моторики рук, упражнений с гантелями 250 гр). 

6. Задание: Ребенок 9 лет. Диагноз: Нарушение речи (дизартрия (нарушение звуков ч,
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р,  л)).   Разработать  комплекс  из  20,  упражнений  с  учетом  диагноза  (дыхательные
упражнения,  упражнения  для  мелкой  моторики  рук  упражнений,  с  утяжелителями
манжетами для рук).  

7. Задание: Ребенок 4 года. Диагноз: Общее нарушение речи. Разработать комплекс из
20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения для мелкой
моторики рук, упражнений с обручем).  

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методика  АФК  для  детей  с
нарушением  речи.

3. Цели занятия. Рассмотреть  методику АФК для детей с нарушением  речи.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Методика АФВ детей дошкольного и младшего школьного
возраста  с  нарушениями  речи.  Методика  дыхательной
гимнастики.  Методика  коррекции  и  развития  мелкой
моторики  рук.  Методика  коррекции  и  развития
координационных  способностей  у  детей  с  нарушениями
речи. Методика релаксации для детей с нарушениями речи.
Методика АФВ для детей с заиканием

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методика  АФК  для  детей  с
нарушением  речи.

Вопросы к обсуждению: 
7. Охарактеризуйте особенности физического развития детей с нарушениями речи.
8. Каковы особенности физической подготовленности детей с нарушениями речи?
9. В чем состоит различие обычного дыхания и речевого дыхания?
10. Какие специфические задачи решает программа дыхательной гимнастики?
11. Раскройте  специфические  особенности  методики развития  функции внешнего

дыхания у школьников с нарушениями речи.
Практические задания:

1. Введение (кратко охарактеризовать заболевание, особенности методики)
2. Основная часть.  В соответствии с теоретическим материалами разработать

конспект занятий АФК для детей с нарушением речи. Оформить в виде конспекта
(см. форму конспекта).
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Схема составления кейс-задания
Задание №1___________________________________________________________________

Примерный комплекс занятия АФК при   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Специалист по АФК ________________ 
Группа, пациент ___________________
Количество человек______________ 
Диагноз (ы) _____________________ 
Место проведения________________ 
Тема занятия______________________________________________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

№
п/п

Исходное
положение

Описание
упражнения

Дозировка,
темп

Методические
указания

Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

8. Задание: Ребенок 3 года. Нарушение речи (заикание легкой степени). Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с мячом).  

9. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (заикание  средней  степени).
Разработать комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения,
упражнения для мелкой моторики рук, упражнений с гимнастической палкой). 

10. Задание: Ребенок  6  лет Диагноз:  Нарушение  речи  (заикание  легкой  степени).
Разработать комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения,
упражнения для мелкой моторики рук, упражнений с фитболом, диаметр 45 см). 

11. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (дисграфия). Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с гантелями 250 гр).  

12. Задание:  Ребенок  8  лет. Диагноз:  Нарушение  речи  (дисграфия).  Разработать
комплекс из 20упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с утяжелителями манжетами для рук).

13. Задание: Ребенок  6  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (дисграфия).   Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с обручем). 

14. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Нарушение  речи  (дислалия).   Разработать
комплекс из 20 упражнений с учетом диагноза (дыхательные упражнения, упражнения
для мелкой моторики рук, упражнений с мячом).  
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15. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Нарушение речи (алалия).   Разработать комплекс
из  20  упражнений  с  учетом  диагноза  (дыхательные  упражнения,  упражнения  для
мелкой моторики рук, упражнений с гимнастической палкой).  

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Понятие,  причины  и  формы
умственной отсталости. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержанным
психическим развитием (ЗПР).

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть   понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.
Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  задержанным  психическим  развитием
(ЗПР)

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Понятие,  причины  и  формы
умственной отсталости. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержанным
психическим развитием (ЗПР).

Вопросы к обсуждению: 
1. В  чем  состоят  основные  причины  возникновения  задержки  психического

развития у детей?
2.  Раскройте понятие «задержанное психическое развитие». 
3. Представьте классификацию детей с различными видами ЗПР. 
4.  Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с ЗПР. 
5. Проанализируйте особенности формирования психических процессов у детей с

ЗПР. 

Практические задания:
1. Введение (кратко охарактеризовать заболевание, особенности методики)
2. Основная часть.  В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект
занятий  АФК  для  детей  с  задержкой  психического  развития.   Оформить  в  виде
конспекта (см. форму конспекта)
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Схема составления кейс-задания
Задание №1___________________________________________________________________

Примерный комплекс занятия АФК при   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Специалист по АФК ________________ 
Группа, пациент ___________________
Количество человек______________ 
Диагноз (ы) _____________________ 
Место проведения________________ 
Тема занятия______________________________________________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

№
п/п

Исходное
положение

Описание
упражнения

Дозировка,
темп

Методические
указания

Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

1. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Задержка психического развития. Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с обручем).  

2. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Задержка психического развития.  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (15 упражнений с мячом).  

3. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Задержка психического развития.   Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с гимнастической палкой).  

4. Задание: Ребенок 6 лет. Задержка психического развития.  Разработать комплекс
упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с фитболом). 

5. Задание: Ребенок 8 лет. Диагноз: Задержка психического развития.  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с гантелями 250 гр.). 

6. Задание: Ребенок 9 лет. Диагноз: Задержка психического развития.   Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с утяжелителями манжетами для
рук).  

7. Задание: Ребенок 4 года. Диагноз: Задержка психического развития.  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с обручем).  

8. Задание:  Ребенок  4  года.  Диагноз:  Задержка  психического  развития.
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с мячом).  

9. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Задержка психического развития.   Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с гимнастической палкой). 

2. Тема практического (семинарского) занятия.  Методика адаптивного физического
воспитания детей разного возраста с ЗПР.
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3.  Цели занятия.  Рассмотреть   методику адаптивного физического воспитания детей
разного возраста с ЗПР.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.  Коррекция  основных нарушений у детей  с
умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия.  Методика адаптивного физического
воспитания детей разного возраста с ЗПР.

Вопросы к обсуждению: 
1. Дайте  характеристику  физического  развития  и  двигательных  способностей

детей с ЗПР. 
2. Охарактеризуйте основные нарушения координационных способностей детей с

ЗПР. 
3. Раскройте  методические  особенности  занятий  физическими  упражнениями  с

детьми преддошкольного возраста, имеющими задержку психического развития.

Практические задания:
1. Введение (кратко охарактеризовать заболевание, особенности методики)
2. Основная часть.  В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект
занятий  АФК  для  детей  с  задержкой  психического  развития.   Оформить  в  виде
конспекта (см. форму конспекта)

Схема составления кейс-задания
Задание №1___________________________________________________________________

Примерный комплекс занятия АФК при   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Специалист по АФК ________________ 
Группа, пациент ___________________
Количество человек______________ 
Диагноз (ы) _____________________ 
Место проведения________________ 
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Тема занятия______________________________________________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

№
п/п

Исходное
положение

Описание
упражнения

Дозировка,
темп

Методические
указания

Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

1. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Задержка психического развития.  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с гантелями 250 гр).  

2. Задание:  Ребенок  8  лет. Диагноз:  Задержка  психического  развития.
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  (10  упражнений  с
утяжелителями манжетами для рук).

3. Задание: Ребенок 6 лет. Диагноз: Задержка психического развития.   Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с обручем). 

4. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Задержка психического развития. Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с мячом).  

5. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Задержка психического развития.   Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (10 упражнений с гимнастической палкой).

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Медико-физиологическая  и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  умственной  отсталостью.
Особенности психического и физического  развития детей с умственной отсталостью.

3.  Цели занятия.  Рассмотреть  медико-физиологическую и психолого-педагогическую
характеристику детей с умственной отсталостью. Особенности психического и физического
развития детей с умственной отсталостью.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  «Задержанное  психическое  развитие»,  причины
ЗПР.  ЗПР  конституционального,  соматогенного
психогенного,  церебрально-органического  происхождения.
Познавательная и эмоционально-волевая сфера детей с ЗПР.
Особенности  речи  детей  с  ЗПР.  Физическое  развитие  и
двигательные  способности  детей  с  ЗПР.  Задачи,  средства,
методы АФК для детей с ЗПР. Понятие, причины и формы
умственной отсталости. Особенности психического развития
детей с умственной отсталостью. Медико-физиологическая и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
умственной  отсталостью.  Особенности  двигательной  и
психической сферы детей с недостаточностью интеллекта.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Медико-физиологическая  и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  умственной  отсталостью.
Особенности психического и физического  развития детей с умственной отсталостью 

Вопросы к обсуждению: 
1. Что такое умственная отсталость?
2. Раскройте причины и формы умственной отсталости.
3. Каковы особенности психического развития детей с умственной отсталостью?
4.  Охарактеризуйте  особенности  физического  развития  детей  с  умственной
отсталостью.

Практические задания:
1 . Введение (кратко охарактеризовать заболевание, особенности методики)
2. Основная  часть.  В  соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать
таблицу или схему.

Задание 1. Схематично изобразить причины умственной отсталости у детей

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы умственной отсталости Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 

Степени умственной отсталости Характеристика 

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей дошкольного 
возраста  с умственной отсталостью

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей дошкольного 
возраста  с умственной отсталостью
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Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
дошкольного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 9. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у 
детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 10. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 11. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей  у 
детей дошкольного возраста  с умственной 
отсталостью

Задание 12. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста  с умственной 
отсталостью

Задание 13. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей школьного 
возраста  с умственной отсталостью

Задание 14. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей школьного 
возраста  с умственной отсталостью

Задание 15. Заполнить таблицу 
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Особенности восприятия у детей школьного 
возраста  с умственной отсталостью

Задание 16. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
школьного возраста   с умственной 
отсталостью

Задание 17. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у
детей  школьного  возраста   с  умственной
отсталостью

Задание 18. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
школьного возраста с умственной 
отсталостью

Задание 19. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей  у 
детей школьного возраста  с умственной 
отсталостью

Задание 20. Заполнить таблицу по теме: «Отличия умственной отсталости от задержки 
психического развития»

Умственная отсталость Задержка психического развития

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Особенности  методики  АФК  с
детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  особенности  методики  АФК  с  детьми,  имеющими
отклонения в интеллектуальном развитии.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Основные  и  специфические  задачи;  Средства  адаптивной
физической  культуры;  Методы  и  методические  приемы,
используемые  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.  Коррекция  основных нарушений у детей  с

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
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умственной  отсталостью;  Коррекционно-развивающие
подвижные  игры  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Дополнительное  физкультурно-спортивное  образование
детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной
отсталости.

задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Особенности  методики  АФК  с
детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии 

Вопросы к обсуждению: 
1. В чем состоят двигательные нарушения при умственной отсталости?
2.  Какие  общие  и  специфические  задачи  решаются  в  процессе  адаптивного
физического воспитания?
3.  Дайте  характеристику  средств  физической  культуры  для  детей  с  умственной
отсталостью.

Практические задания:
В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект занятий АФК
для детей с нарушением интеллекта. 
Задание состоит из 2 частей. Оформить в виде конспекта (см. форму конспекта).

Схема составления кейс-задания
Задание №1___________________________________________________________________

Примерный комплекс занятия АФК при   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Специалист по АФК ________________ 
Группа, пациент ___________________
Количество человек______________ 
Диагноз (ы) _____________________ 
Место проведения________________ 
Тема занятия______________________________________________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

№
п/п

Исходное
положение

Описание
упражнения

Дозировка,
темп

Методические
указания

Вводная часть

Основная часть
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Заключительная часть

1. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  ходьбы (10
упражнений).  

2. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  бега  (10
упражнений).  

3. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом диагноза  для  коррекции  лазания  (10
упражнений).  

4. Задание: Ребенок 6 лет.  Умственная отсталость (легкая степень).   Разработать
комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  перелезания  (10
упражнений). 

5. Задание: Ребенок  8  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс упражнений с учетом диагноза  для коррекции метания  (10
упражнений). 

6. Задание: Ребенок  9  лет. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  мелкой
моторики (10 упражнений).  

7. Задание:  Ребенок  4  года. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  расслабления  (10
упражнений).  

8. Задание: Ребенок  4  года.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  осанки  (10
упражнений).  

9. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции плоскостопия
(10 упражнений). 

10. Задание: Ребенок  6  лет Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза  для коррекции дыхания (10
упражнений с фитболом). 

11. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  зрения  (10
упражнений).  

12. Задание:  Ребенок  8  лет. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  ходьбы (10
упражнений).

13. Задание: Ребенок  6  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  бега  (10
упражнений). 

14. Задание: Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции прыжков (10
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упражнений).  

15. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом диагноза  для  коррекции  лазания  (10
упражнений).  

16. Задание: Ребенок  4  года.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции перелезания (10
упражнений). 

17. Задание: Ребенок  8  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс упражнений с учетом диагноза  для коррекции метания  (10
упражнений).  

18. Задание: Ребенок  9  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  мелкой
моторики (10 упражнений). 

19. Задание:  Ребенок  9  лет. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  расслабления  (12
упражнений).  

20. Задание: Ребенок  11  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  осанки  (15
упражнений).  

21. Задание: Ребенок  10  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции плоскостопия
(12 упражнений).  

22. Задание: Ребенок  7  лет.   Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза  для коррекции дыхания (12
упражнений).  

23. Задание: Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  зрения  (10
упражнений).  

24. Задание:  Ребенок  4  года. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  ходьбы (10
упражнений).

25. Задание: Ребенок  8  лет. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  бега  (10
упражнений).  

26. Задание:  Ребенок  9  лет. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции прыжков (15
упражнений).  

27. Задание: Ребенок  4  года. Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс упражнений с учетом диагноза  для коррекции метания  (10
упражнений).  

28. Задание: Ребенок  11  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  мелкой
моторики (10 упражнений).  

29. Задание:  Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза для коррекции расслабления
(10 упражнений).  
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30. Задание:  Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Умственная  отсталость  (легкая  степень).
Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  для  коррекции  осанки  (15
упражнений).  

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Анатомо-физиологическая
характеристика нарушений слуха. Характеристика детей с нарушением слуха.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  анатомо-физиологическую  характеристику
нарушений слуха. Характеристику детей с нарушением слуха. 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  патологий  слуха.  Особенности  памяти,
внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей с
патологией  слуха.  Вторичные  отклонения  в  физическом
развитии детей, обусловленные нарушением слуха.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Анатомо-физиологическая
характеристика нарушений слуха. Характеристика детей с нарушением слуха.

Вопросы к обсуждению: 
Характеристика  патологий  слуха.  Особенности  памяти,  внимания,  мышления,

восприятия.  Особенности  физического  развития  и  двигательные  нарушения  у  детей  с
патологией  слуха.  Вторичные  отклонения  в  физическом  развитии  детей,  обусловленные
нарушением слуха.

Практические задания:
Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы нарушения слуха Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 
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Степени нарушения слуха Характеристика 

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей дошкольного 
возраста  с нарушением слуха

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей дошкольного 
возраста  с нарушением слуха

Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста  с нарушением слуха

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха

Задание 9. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у 
детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха

Задание 10. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с нарушения слуха

Задание 11. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей дошкольного возраста с нарушения 
слуха
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Задание 12. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста с нарушением слуха

Задание 13. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей школьного 
возраста с нарушением слуха

Задание 14. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей школьного 
возраста с нарушением слуха

Задание 15. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей школьного 
возраста с нарушением слуха

Задание 16. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
школьного возраста   с нарушением слуха

Задание 17. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у
детей  школьного  возраста  с  нарушением
слуха

Задание 18. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
школьного возраста с нарушения слуха

Задание 19. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей школьного возраста  с нарушением 
слуха

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методика  АФК  для  детей  с
нарушением слуха.

3. Цели занятия. Рассмотреть методику АФК для детей с нарушением слуха.
4. Структура практического (семинарского) занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Методика коррекции двигательных нарушений глухих детей
дошкольного  возраста.  Средства  коррекции  и  развития
координационных  способностей  с  помощью  скоростно-
силовых  упражнений.  Средства  коррекции  вестибулярной
функции.  Особенности  обучения  начальному  плаванию
слабослышащих детей. Подвижные игры в воде.  Методика
активизации  познавательной  деятельности  у  детей  с
нарушением слуха. Понятие «познавательная деятельность».
Особенности  формирования  произволньных  движений;
активизация речевой функции и согласованности движений
и речи. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих
детей.  Особенности  применения  зрительного,  кожного,
тактильного,  обонятельного,  слухового,  вибрационного,
проприоцептивного  анализатора  при  обучении  и  развитии
глухих и слабослыщащих детей.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Методика АФК для детей с нарушением
слуха

Вопросы к обсуждению: 
Методика  коррекции  двигательных  нарушений  глухих  детей  дошкольного  возраста.

Средства  коррекции  и  развития  координационных  способностей  с  помощью  скоростно-
силовых упражнений.  Средства  коррекции вестибулярной функции.  Особенности  обучения
начальному плаванию слабослышащих детей. Подвижные игры в воде. Методика активизации
познавательной  деятельности  у  детей  с  нарушением  слуха.  Понятие  «познавательная
деятельность».  Особенности формирования произволньных движений;  активизация речевой
функции и согласованности движений и речи. Роль компенсаторных механизмов в развитии
глухих детей.  Особенности применения зрительного,  кожного,  тактильного,  обонятельного,
слухового, вибрационного, проприоцептивного анализатора при обучении и развитии глухих
и слабослыщащих детей.

Практические задания:
1. Задание:  Ребенок  6  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20

упражнений с учетом диагноза (упражнения на равновесие, ритмическую способность,
упражнения с обручем).  

2. Задание:  Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20
упражнений с учетом диагноза (быстроту реакции, упражнения для мелкой моторики
рук, упражнений с массажным мячом).  

3. Задание:  Ребенок  7  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20
упражнений  с  учетом диагноза  (на  дифференцировку  пространственных  параметров
движения,  упражнения  для  мелкой  моторики  рук,  упражнений  с  гимнастической
палкой).  

4. Задание:  Ребенок  4  года.  Диагноз:  Нарушение  слуха.  Разработать  комплекс  из  20
упражнений с учетом диагноза (на ориентацию в пространстве, упражнения для мелкой
моторики рук, упражнений с фитболом). 
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5. Задание:  Ребенок  8  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.  Разработать  комплекс  из  20
упражнений с учетом диагноза (на координацию движений, усвоение ритма движений,
упражнения для мелкой моторики рук, упражнений с гантелями 250 гр). 

6. Задание:  Ребенок  9  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20,
упражнений с учетом диагноза (дифференцировку временных и силовых параметров
движения,  упражнения  для  мелкой  моторики  рук  упражнений,  с  утяжелителями
манжетами для рук).  

7. Задание:  Ребенок  4  года.  Диагноз:  Нарушение  слуха.  Разработать  комплекс  из  20
упражнений  с  учетом  диагноза  (динамическое  равновесие,  упражнения  для  мелкой
моторики рук, упражнений с обручем).  

8. Задание: Ребенок 3 года. Нарушение слуха. Разработать комплекс из 20 упражнений с
учетом диагноза (ориентацию в пространстве, упражнения для мелкой моторики рук,
упражнений с мячом).  

9. Задание:  Ребенок  5  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20
упражнений с  учетом диагноза  (вестибулярный анализатор,  упражнения  для мелкой
моторики рук, упражнений с гимнастической палкой). 

10. Задание:  Ребенок  6  лет  Диагноз:  Нарушение  слуха.  Разработать  комплекс  из  20
упражнений  с  учетом  диагноза  (пространственную  ориентацию,  упражнения  для
мелкой моторики рук, упражнений с фитболом, диаметр 45 см). 

11. Задание:  Ребенок  12  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20
упражнений  с  учетом  диагноза  (упражнения  на  развитие  скоростно-силовых
способностей, упражнения с малыми мячами, с набивными мячами).  

12. Задание:  Ребенок  15  лет.  Диагноз:  Нарушение  слуха.   Разработать  комплекс  из  20
упражнений  с  учетом  диагноза  (развитие  выносливости  средствами  круговой
тренировки).  

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Анатомо-физиологическая
характеристика нарушений зрения. Характеристика детей с нарушением зрения.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  анатомо-физиологическую  характеристику
нарушений зрения. Характеристику детей с нарушением зрения.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  зрительных  деприваций.  Особенности
памяти,  внимания,  мышления,  восприятия.  Особенности
физического развития и двигательные нарушения у детей со
зрительной  депривацией.  Вторичные  отклонения  в
физическом  развитии  детей,  обусловленные  нарушением
зрения.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Анатомо-физиологическая
характеристика нарушений зрения. Характеристика детей с нарушением зрения.

Вопросы к обсуждению: 
Характеристика зрительных деприваций.  Особенности памяти,  внимания,  мышления,

восприятия.  Особенности  физического  развития  и  двигательные  нарушения  у  детей  со
зрительной  депривацией.  Вторичные  отклонения  в  физическом  развитии  детей,
обусловленные нарушением зрения.

Практические задания:
Задание 1. Схематично изобразить причины нарушения зрения у детей

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы нарушения зрения Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 

Степени нарушения зрения Характеристика 

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения

Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста с нарушения зрения

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения
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Задание 9. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у 
детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения

Задание 10. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения

Задание 11. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей дошкольного возраста с нарушения 
зрения

Задание 12. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста с нарушением зрения

Задание 13. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей школьного 
возраста  с нарушением зрения

Задание 14. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей школьного 
возраста с нарушением зрения

Задание 15. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей школьного 
возраста  с нарушения зрения

Задание 16. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
школьного возраста  с нарушения зрения

Задание 17. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у
детей  школьного  возраста  с  нарушением
зрения

Задание 18. Заполнить таблицу 
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Особенности физического развития детей 
школьного возраста с нарушением зрения

Задание 19. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей школьного возраста с нарушением 
зрения

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методика  АФК  для  детей  с
нарушением зрения.

3. Цели занятия. Рассмотреть методику АФК для детей с нарушением зрения.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи  и  средства  АФВ  детей  с  нарушением  зрения.
Коррекционная  направленность  АФВ.  Методы  и
методические  приемы  обучения,  коррекции  и  развития.
Использование  и  развитие  сохранных  анализаторов.
Особенности  регулирования  физической  нагрузки.
Показания  и  противопоказания  к  физическим  нагрузкам.
Общение  и  регуляция  психо-эмоционального  состояния.
Методика  и  организация  подвижных  игр  с  детьми  с
нарушением зрения. Общие требования к подвижным играм.
Подвижные игры для коррекции осанки детей с нарушенным
зрением.  Методика  ритмической  гимнастики  для  детей  с
нарушением зрения. Методика обучения плаванию детей с
нарушением  зрения.  Этапы  обучения  плаванию
(формирование  навыка  пространственной  ориентировки  в
воде;  разучивание  на  суше  плавательных  упражнений
имитационного  характера).  Коррекция  и  профилактика
нарушений зрения.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Методика  АФК  для  детей  с
нарушением зрения.

Вопросы к обсуждению: 
Задачи и средства АФВ детей с нарушением зрения.  Коррекционная направленность

АФВ. Методы и  методические  приемы обучения,  коррекции  и  развития.  Использование  и
развитие  сохранных  анализаторов.  Особенности  регулирования  физической  нагрузки.
Показания  и  противопоказания  к  физическим  нагрузкам.  Общение  и  регуляция  психо-
эмоционального состояния.  Методика и организация подвижных игр с детьми с нарушением
зрения. Общие требования к подвижным играм. Подвижные игры для коррекции осанки детей
с нарушенным зрением. Методика ритмической гимнастики для детей с нарушением зрения.
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Методика  обучения  плаванию  детей  с  нарушением  зрения.  Этапы  обучения  плаванию
(формирование  навыка  пространственной  ориентировки  в  воде;  разучивание  на  суше
плавательных упражнений имитационного характера). Коррекция и профилактика нарушений
зрения.

Практические задания:
1. Задание: Ребенок 6 лет. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с обручем).  
2. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с мячом).  
3. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с гимнастической палкой).  
4. Задание: Ребенок 3 года. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с фитболом).  
5. Задание: Ребенок 8 лет. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с гантелями 250 гр).  
6. Задание: Ребенок 9 лет. Диагноз: Близорукость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с утяжелителями манжетами для рук).  
7. Задание: Ребенок 4 года. Диагноз: Дальнозоркость.   Разработать комплекс упражнений

с учетом диагноза (20 упражнений с обручем).  
8. Задание: Ребенок 3 года. Диагноз: Дальнозоркость.  Разработать комплекс упражнений

с учетом диагноза (20 упражнений с мячом).  
9. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Дальнозоркость.   Разработать комплекс упражнений

с учетом диагноза (20 упражнений с гимнастической палкой).  
10. Задание: Ребенок 6 лет Диагноз: Дальнозоркость. Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с фитболом, диаметр 45 см).  
11. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Дальнозоркость.  Разработать комплекс упражнений с

учетом диагноза (20 упражнений с гантелями 250 гр).  
12. Задание: Ребенок 8 лет. Диагноз: Дальнозоркость.   Разработать комплекс упражнений

с учетом диагноза (20 упражнений с утяжелителями манжетами для рук). 
13. Задание: Ребенок 6 лет. Диагноз: Сходящиеся косоглазие, левостороннее.  Разработать

комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с обручем).  
14. Задание: Ребенок 5 лет. Диагноз: Сходящиеся косоглазие, правостороннее. Разработать

комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с мячом).  
15. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: Расходящееся косоглазие, левостороннее. Разработать

комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с гимнастической палкой).  
16. Задание:  Ребенок  3  года.  Диагноз:  Расходящееся  косоглазие,  правостороннее.

Разработать  комплекс  упражнений  с  учетом  диагноза  (20  упражнений  с  фитболом,
диаметр 45 см).  

17. Задание:  Ребенок  8  лет.  Диагноз:  Расходящееся  косоглазие,  двухстороннее.
Разработать комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с гантелями 250
гр.).  

18. Задание: Ребенок 9 лет. Диагноз: Сходящееся косоглазие, двухстороннее.  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза (20 упражнений с утяжелителями манжетами
для рук).  

19. Задание: Ребенок 9 лет. Диагноз: Дальнозоркость.   Разработать комплекс упражнений
с учетом диагноза (20 упражнений с массажным мячом).  

2.  Тема практического (семинарского)  занятия.  Понятие,  причины и формы ДЦП.
Особенности  физического  развития  и  двигательных  способностей  детей  с  ДЦП.
Особенности психического развития детей с ДЦП.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  понятие,  причины  и  формы  ДЦП,  особенности
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физического развития, двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического
развития детей с ДЦП.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие  о  детском  церебральном  параличе.  Формы  ДЦП.
Сопутствующие  заболевания  и  вторичные  нарушения.
Речевые  и  психические  отклонения.  Двигательные
отклонения.  Формирование  движений  ребенка.
Позотонические рефлексы.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского)  занятия.  Понятие,  причины и формы ДЦП.
Особенности  физического  развития  и  двигательных  способностей  детей  с  ДЦП.
Особенности психического развития детей с ДЦП.

Вопросы к обсуждению: 
Понятие  о  детском  церебральном  параличе.  Формы  ДЦП.  Сопутствующие  заболевания  и
вторичные  нарушения.  Речевые  и  психические  отклонения.  Двигательные  отклонения.
Формирование движений ребенка. Позотонические рефлексы.

Практические задания:
Задание 1.1.  Составить таблицу «Этиология ДЦП».

Врожденное  органическое  поражение
центрального отдела нервной системы

Приобретённое  органическое  поражение
центрального отдела нервной системы

     
Задание 1.2.  Схематично изобразить причины ДЦП

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы ДЦП Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 
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Особенности эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с ДЦП

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей дошкольного 
возраста с ДЦП

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей дошкольного 
возраста с ДЦП

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста с ДЦП

Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
дошкольного возраста с ДЦП

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у 
детей дошкольного возраста с ДЦП

Задание 9. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с ДЦП

Задание 10. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей дошкольного возраста с ДЦП

Задание 11. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста с ДЦП

Задание 12. Заполнить таблицу 
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Особенности памяти у детей школьного 
возраста с ДЦП

Задание 13. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей школьного 
возраста с ДЦП

Задание 14. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей школьного 
возраста с ДЦП

Задание 15. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
школьного возраста   с ДЦП

Задание 16. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у
детей школьного возраста с ДЦП

Задание 17. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
школьного возраста с ДЦП

Задание 18. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей школьного возраста с ДЦП

2. Тема практического (семинарского) занятия. Методика АФК для детей с ДЦП.
3. Цели занятия. Рассмотреть методику АФК для детей с ДЦП.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Двигательная  реабилитация  детей  с  ДЦП:  тренировки
основных  двигательных  навыков,  коррекция  основных
функций  организма.  Особенности  АФВ  в  дошкольном  и
школьном  возрасте.  Особенности  оценки
антропометрических, функциональных и физиометрических
показателей.  Особенности  тестирования  моторики  детей  с
ДЦП. Фитбол гимнастика. Методика занятий иппотерапией.
Методика занятий гидрокинезотерапией.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
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беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Методика АФК для детей с ДЦП.
Вопросы к обсуждению: 
Двигательная реабилитация детей с ДЦП: тренировки основных двигательных навыков,

коррекция  основных  функций  организма.  Особенности  АФВ  в  дошкольном  и  школьном
возрасте.  Особенности  оценки  антропометрических,  функциональных  и  физиометрических
показателей.  Особенности  тестирования  моторики  детей  с  ДЦП.  Фитбол  гимнастика.
Методика занятий иппотерапией. Методика занятий гидрокинезотерапией.

Практические задания:
Ситуационная задача №1.
Больной 5  лет.  Диагноз:  ДЦП правосторонний  гемипарез  с  эквиноварусной  стопой,  яркое
нарушение крупной моторики верхней конечности.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  грелок  и  эрготерапии  на
поликлиническом этапе реабилитации.
Ситуационная задача №2.
Больная  3  года.  Диагноз:  ДЦП  спастической  формы,  левосторонний  гемипарез  с  ярко
выраженным  поражением  верхней  конечности  с  приведением  кисти,  контрактурами  в
коленном и голеностопном суставах.
Разработать  комплекс  упражнений  в  воде  с  использованием  фиксаторов  для  кисти  и
утяжелителей для нижних конечностей. На стационарном этапе реабилитации.
Ситуационная задача №3.
Больная  4  года.  Диагноз:  легкая  форма  ДЦП,  атаксически-спастическая  форма,  парапарез
нижних  конечностей,  начальные  навыки  ходьбы  проявляющиеся  нарушением  походки  и
общим нарушением координации.
Разработать  комплекс  упражнений  в  воде  с  использованием  подводной  беговой  дорожки.
Комплекс  упражнений  в  гимнастическом  зале  с  использованием  фитболов  и  валиков
различного диаметра. Подобрать методы физиотерапевтического лечения.
Ситуационная задача №4.
Больной 11 месяцев. Диагноз: Ранняя резидуальная стадия ДЦП, отсутствие реакции опоры,
гиперкинезы в мышцах рук и шеи, незначительная спастика верхних конечностей.
Разработать программу реабилитации на стационарном этапе восстановительного лечения, с
использованием подвесной системы и сухого бассейна.
Ситуационная задача №5.
Больной 2 года Диагноз:  ДЦП с дискинетической формой,  наличие торсионных движений,
гипотонус мышц нижних конечностей, снижение уровня слуха.
Разработать  программу  реабилитации  на  санаторно-курортном  этапе  восстановительного
лечения с использованием тренажера Гросса. Подобрать методы массажа.
Ситуационная задача №6.
Больной 7  лет,  4  месяца.  Диагноз:  ДЦП формы двойная  гемиплегия,  контрактуры  мелких
суставов  и  суставов  верхних  конечностей,  выпрямляющие  рефлексы  туловища  почти  не
развиты, отсутствуют навыки ходьбы, слабо проявляются навыки сидения, нарушение речи
или практическое ее отсутствие, задержка психического развития.
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Разработать  программу  физической  реабилитации  на  поликлиническом  этапе
восстановительного  лечения,  с  использованием  обучения  разговорной  речи,  счета,  цветов.
Подобрать методы физиотерапевтического лечения и обосновать выбор.
Ситуационная задача №7.
Больная 8 лет. Диагноз: ДЦП Атонически-астатическая форма, низкий мышечный тонус при
наличии  обычных  или  даже  повышенных  рефлексов,  слабые  навыки  сидения  и  ходьбы,
наличие гиперкинезов в шейном отделе,  неустойчивая и не ритмичная походка, с широкой
расстановкой ног. Наличие легкой степени умственной отсталости.
Разработать  программу  реабилитации  на  санаторно-курортном  этапе  восстановительного
лечения, с использованием иппотерапии, водной беговой дорожки.
Ситуационная задача №8.
Больной 5 лет. Диагноз: ДЦП правосторонний гемипарез с эквиновальгусной стопой, яркое
нарушение крупной моторики верхней конечности, сходящееся косоглазие.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  ортопедических  ковриков  и  сухого
бассейна, подобрать программу обучения зимним видам спорта.
Ситуационная задача №9.
Больная  3  года.  Диагноз:  ДЦП  спастической  формы,  правосторонний  гемипарез  с  ярко
выраженным  поражением  верхней  конечности  с  отведением  кисти,  приведение  стопы,
контрактурами в коленном и голеностопном суставах.
Разработать комплекс упражнений в воде с использованием фиксаторов для кисти и стопы
утяжелителей для нижних конечностей. На поликлиническом этапе реабилитации.
Ситуационная задача №10.
Больная 3.5 года.  Диагноз:  легкая форма ДЦП, атаксически-спастическая форма, парапарез
верхних  конечностей,  начальные  навыки  ходьбы  проявляющиеся  нарушением  походки  и
общим нарушением координации.
Разработать  комплекс  упражнений  в  гимнастическом  зале  с  использованием  фитболов  и
валиков различного диаметра. Подобрать методы физиотерапевтического лечения.
Ситуационная задача №11.
Больной 11 месяцев. Диагноз: Ранняя резидуальная стадия ДЦП, отсутствие реакции опоры,
отсутствие  навыков сидения,  гиперкинезы  в  мышцах  рук  и  шеи,  незначительная  спастика
верхних и нижних конечностей.
Разработать  программу  реабилитации  на  санаторно-курортном  этапе  восстановительного
лечения,  с  использованием  подвесной  системы  и  бассейна.  Подобрать  комплекс  УГ  для
самостоятельных занятий.
Ситуационная задача №12.
Больной 2 года. Диагноз: ДЦП с дискинетической формой, наличие торсионных движений,
вялые гиперкинезы верхних конечностей,  гипотонус мышц нижних конечностей,  снижение
уровня слуха, частичное нарушение глотательной функции.
Разработать программу реабилитации на поликлиническом этапе восстановительного лечения
с использованием тренажера Гросса. Подобрать методы массажа.

В соответствии  с  заданием ситуационной  задачи   разработать  по  4  пунктам
оценку эффективности занятий АФК для детей с ДЦП.

План разработки методики оценки эффективности АФК при ДЦП:

1. Составить  перечень  вопросов,  необходимых  для  сбора  анамнеза  ребенка  с  ДЦП.
Подготовить протоколы обследования.

2. Составить  схему  обследования  моторики  детей  с  ДЦП.  Подготовить  протоколы
обследования.

3. Составить  схему  обследования  основных  психических  функций  детей  с  ДЦП.
Подготовить протоколы обследования.

4. Подобрать картинный материал для обследования речи ребенка с ДЦП.
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Ситуационная задача №1. 
Девочка 7 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез.
Разработать комплекс упражнений с дельфинотерапии

Ситуационная задача №2.
Мальчик 5 лет.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, дисплазия тазобедренных суставов, симптоматическая
эпилепсия.
Разработать комплекс упражнений с использованием метода Фельденкрайза.

Ситуационная задача №3.
Мальчик 8 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия.
Разработать комплекс упражнений с использованием: микрополяризации.

Ситуационная задача №4.

Мальчик 4 лет.
Диагноз:  ДЦП,  спастический  тетрапарез,  гидроцефальный  синдром,  бронхолегочная
дисплазия.
Разработать комплекс упражнений с использованием галотерапии.

Ситуационная задача №5.
Мальчик 4 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, органическое поражение головного мозга.
Разработать комплекс упражнений с использованием микрокинезотерапии.

Ситуационная задача №6.

Мальчик 3 лет.
Диагноз: ДЦП, ранний резидуальный период, атонически-астатическая форма, средне-тяжелое
течение с умеренными двигательными нарушениями, плоско-вальгусные стопы.
Разработать комплекс упражнений с использованием кинестетикса.

Ситуационная задача №7.

Мальчик 6 лет.
Диагноз:  ДЦП,  гидроцефальный  синдром,  спастический  тетрапарез,  атрофия  зрительного
нерва.
Разработать комплекс упражнений с использованием сенсорной интегративной терапии

Ситуационная задача №8.

Девочка 7 лет.
Диагноз:  ДЦП,  спастическая  диплегия,  симптоматическая  эпилепсия,  железодефицитная
анемия  1  степени,  моторная  алалия.  Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием
биоаккустической коррекции.

Ситуационная задача №9.
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Девочка 3 лет.
Диагноз:  ДЦП,  атонически-астатическая  форма,  симптоматическая  генерализованная
эпилепсия, атонические припадки, микроцефалия, сенсомоторная алалия.
Разработать комплекс упражнений с использованием озокерито-парафиновых аппликаций.

Ситуационная задача №10.

Девочка 6 лет.
Диагноз: ДЦП, двойная гемиплегическая форма со стойкими двигательными нарушениями в
виде преимущественно левостороннего парапареза с задержкой психомоторного развития.
Разработать комплекс упражнений с использованием иппотерапии.

Ситуационная задача №11.

Девочка 13 лет.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, дизатрия, оперированный птоз.
Разработать комплекс упражнений с использованием грязелечения.

Ситуационная задача №12.

Девочка 4 лет.
Диагноз:  ДЦП,  атонически-астатическая  форма,  гиперкинетический  синдром,  врожденный
порок  головного  мозга,  нейросенсорная  тугоухость  4  степени  пограничная  с  глухотой  (на
правом ушке кохлеаоный имплант), ЗПРР.
Разработать комплекс упражнений с использованием Слуховойя терапии А.Томатиса

Ситуационная задача №13.
Девочка 7 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез.
Разработать комплекс упражнений с использованием сухой иммерсии.

Ситуационная задача №14.
Мальчик 5 лет.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, дисплазия тазобедренных суставов, симптоматическая
эпилепсия.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  ABR  -  Advanced  Biomechanical
Rehabilitation (Леонид Блюм)

Ситуационная задача №15.
Мальчик 8 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия.
Разработать комплекс упражнений с использованием МЕТОДИКИ PNF – ТЕРАПИИ.

Ситуационная задача №16.
Мальчик 4 лет.
Диагноз:  ДЦП,  спастический  тетрапарез,  гидроцефальный  синдром,  бронхолегочная
дисплазия.
Разработать комплекс упражнений с использованием канисотерапии
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Ситуационная задача №17
Мальчик 4 лет.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, органическое поражение головного мозга.
Разработать комплекс упражнений с использованием методики Анат Баниэль “Kids  beyond
limits.

Ситуационная задача №18.
Мальчик 3 лет.
Диагноз: ДЦП, ранний резидуальный период, атонически-астатическая форма, средне-тяжелое
течение с умеренными двигательными нарушениями, плоско-вальгусные стопы.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  системы  виртуальной  реальности
«NIRVANA» - 

Ситуационная задача №19.
Девочка 7 лет.
Диагноз:  ДЦП,  спастическая  диплегия,  симптоматическая  эпилепсия,  железодефицитная
анемия 1 степени, моторная алалия.
Разработать комплекс упражнений с использованием программы «Лыжи мечты» -ролики.

Ситуационная задача №20.
Девочка 3 лет.
Диагноз:  ДЦП,  атонически-астатическая  форма,  симптоматическая  генерализованная
эпилепсия, атонические припадки, микроцефалия, сенсомоторная алалия.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  Системы  Двигательной  Коррекции
(СДК) ДЦП и ДЦП-подобных нарушений Светланы Грибовой

Ситуационная задача №21.
Девочка 13 лет.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия, оперированный птоз.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  Биологической  обратной  связи
(функциональное биоуправление)

Ситуационная задача №22.
Мальчик 6 лет.
Диагноз:  ДЦП,  гидроцефальный  синдром,  спастический  тетрапарез,  атрофия  зрительного
нерва.
Разработать комплекс упражнений с использованием метода Козявкина

Ситуационная задача №23.
Девочка 4 лет.
Диагноз:  ДЦП,  атонически-астатическая  форма,  гиперкинетический  синдром,  врожденный
порок  головного  мозга,  нейросенсорная  тугоухость  4  степени  пограничная  с  глухотой  (на
правом ушке кохлеаоный имплант), ЗПРР.
Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  системы  виртуальной  реальности
«NIRVANA» - 

Ситуационная задача №24.
Девочка 13 лет.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, дизатрия, оперированный птоз.
Разработать комплекс упражнений с использованием программы «Лыжи мечты».
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2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Характеристика  ТБСМ.  Понятие,
причины  и  формы  поражений  спинного  мозга.  Особенности  основных  проявлений
миелопатии  и  вторичные  нарушения.  Оценка  неврологического  и  адаптационного
статуса.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  характеристику  ТБСМ,  понятие,  причины  и  формы
поражений  спинного  мозга,  особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные
нарушения. Оценку неврологического и адаптационного статуса.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характеристика  патологий  (сочетанная  и  вторичные
проявления  миелопатии.   Оценка  неврологического  и
адаптационного статуса.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Характеристика  ТБСМ.  Понятие,
причины  и  формы  поражений  спинного  мозга.  Особенности  основных  проявлений
миелопатии  и  вторичные  нарушения.  Оценка  неврологического  и  адаптационного
статуса.

Вопросы к обсуждению: 
Характеристика патологий (сочетанная и вторичные проявления миелопатии.  Оценка

неврологического и адаптационного статуса.

Практические задания:
Задание 1. Схематично изобразить причины ТБСМ у детей

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы ТБСМ Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 
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Степени ТБСМ Характеристика 

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с ТБСМ

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей дошкольного 
возраста  с ТБСМ

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей дошкольного 
возраста  с ТБСМ

Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста  с ТБСМ

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
дошкольного возраста с ТБСМ

Задание 9. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у 
детей дошкольного возраста с ТБСМ

Задание 10. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с ТБСМ

Задание 11. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей  у 
детей дошкольного возраста  с ТБСМ

Задание 12. Заполнить таблицу 
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Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста  с ТБСМ

Задание 13. Заполнить таблицу 

Особенности памяти у детей школьного 
возраста  с ТБСМ

Задание 14. Заполнить таблицу 

Особенности внимания у детей школьного 
возраста  с ТБСМ

Задание 15. Заполнить таблицу 

Особенности восприятия у детей школьного 
возраста  с ТБСМ

Задание 16. Заполнить таблицу 

Особенности речевой деятельности у детей 
школьного возраста   с ТБСМ

Задание 17. Заполнить таблицу 

Особенности познавательной деятельности у
детей школьного возраста с ТБСМ

Задание 18. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
школьного возраста  с ТБСМ

Задание 19. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей школьного возраста с ТБСМ

2. Тема практического (семинарского) занятия. Методы двигательной реабилитации
при  ТБСМ.  Методы  тренировки  спинальной  локомоторной  активности.  Построение
индивидуальных программ двигательной  реабилитации.  Методика самореабилитации
при ТБСМ.

3. Цели занятия. Рассмотреть методы двигательной реабилитации при ТБСМ, методы
тренировки  спинальной  локомоторной активности,   построение  индивидуальных программ
двигательной реабилитации, методику самореабилитации при ТБСМ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.
Методика занятий на тренажерах. Особенности проведения
подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Методы двигательной реабилитации
при  ТБСМ.  Методы  тренировки  спинальной  локомоторной  активности.  Построение
индивидуальных программ двигательной  реабилитации.  Методика самореабилитации
при ТБСМ. 

Вопросы к обсуждению: 
           Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.  Методика занятий на
тренажерах. Особенности проведения подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

Практические задания:
1. Больной 30 лет, состояние после ТБСМ шейного отдела. Тетрапарез, компрессионный

перелом С5, остеопороз.
Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном

этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.
2.  Больная 45 лет, состояние после перенесенной травмы шейного отдела. Парапарез,

перелом плечевого сустава, диабет.
Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном

этапе восстановительного лечения с использованием роботизированных тренажеров.
3. Больной 25 лет, состояние после ТБСМ шейного отдела. Верхний парапарез, нижняя

параплегия, пролежни, пневмония.
Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном

этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.
4.  Больной  40  лет,  состояние  после  ТБСМ  шейного  отдела.  Верхний  парапарез,

оскольчатый перелом С5, гипертония.
Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  санаторно-

курортном этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.
5. Больной 32 года, состояние после ТБСМ шейного отдела. Тетрапарез, диабет.
Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном

этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.
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6.  Больной  33  года,  состояние  после  ТБСМ  шейного  отдела.  Тетраплегия,
компрессионный перелом С5, диабет.

Разработать индивидуальную программу физической реабилитации на поликлиническом
этапе восстановительного лечения с использованием роботизированных тренажеров.

7. Больная 54 года, состояние после ТБСМ шейного отдела. Верхний парапарез, нижняя
параплегия, оскольчатый перелом С3, гипертония.

Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  санаторно-
курортном этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.

8. Больной 44 года, состояние после ТБСМ шейного отдела. Параплегия, перелом таза,
вторичных заболеваний не выявлено.

Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном
этапе восстановительного лечения с использованием тренажеров с биологической обратной
связью.

9.  Больная  23  года,  состояние  после  ТБСМ  грудного  отдела.  Парапарез  нижних
конечностей, перелом ребер и грудной клетки.

Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  санаторно-
курортном этапе восстановительного лечения с использованием методики стабилотренинга.

10.  Больная  23  года,  состояние  после  ТБСМ  грудного  отдела.  Параплегия  нижних
конечностей, сердечная недостаточность, приводящая контрактура локтевого сустава.

Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном
этапе восстановительного лечения без использованиея тренажеров.

11.  Больная  32  года,  состояние  после  ТБСМ  грудного  отдела.  Парапарез  нижних
конечностей, ушиб головного мозга, сердечная недостаточность.

Разработать индивидуальную программу физической реабилитации на поликлиническом
этапе восстановительного лечения с использованием циклических тренажеров.

12.  Больной  35  лет,  состояние  после  ТБСМ  грудного  отдела.  Парапарез  нижних
конечностей, перелом таза, контрактура левой стопы.

Разработать  индивидуальную  программу  физической  реабилитации  на  госпитальном
этапе восстановительного лечения с использованием методики стабилотренинга.

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Медико-физиологическая  и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  аномалиями  развития  и  после
ампутации конечностей.

3.  Цели занятия.  Рассмотреть  медико-физиологическую и психолого-педагогическую
характеристику детей с аномалиями развития и после ампутации конечностей. 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Анатомо-функциональные  особенности  культей
конечностей  у  детей.  Аномалии  развития  нижних,
верхних конечностей. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
контрольные задания, 
активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. 
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
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Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Медико-физиологическая  и
психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  аномалиями  развития  и  после
ампутации конечностей.

Вопросы к обсуждению: 
          Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.  Методика занятий на
тренажерах. Особенности проведения подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

Практические задания:
Задание  1.  Схематично  изобразить  причины  ампутации  и  врожденных  недоразвитий

конечностей у детей

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы врожденных недоразвитий
конечностей

Характеристика 

Задание 3. Заполнить таблицу 

Степени врожденных недоразвитий
конечностей

Характеристика 

Задание 4. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
дошкольного возраста с врожденным 
недоразвитием конечностей

Задание 5. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей дошкольного возраста с врожденным 
недоразвитием конечностей

Задание 6. Заполнить таблицу 

Особенности эмоциональной сферы у детей 
школьного возраста с врожденным 
недоразвитием конечностей

10
0



Задание 7. Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей 
школьного возраста с врожденным 
недоразвитием конечностей

Задание 8. Заполнить таблицу 

Особенности двигательных способностей у 
детей школьного возраста с врожденным 
недоразвитием конечностей

Задание 9. Заполнить таблицу 

Формы ампутаций конечностей

Задание 10 Заполнить таблицу 

Особенности физического развития детей с 
ампутациями конечностей

Задание 11. Заполнить таблицу 

Влияние ограничений двигательной
активности на состояние организма

Характеристика 

Задание 12. Заполнить таблицу 

Особенности развития стресса после
ампутации конечностей

Характеристика 

Задание 13. Заполнить таблицу 

Изменения в скелете усеченной верхней 
конечности

Задание 14. Заполнить таблицу 

Изменения в скелете сохранившейся верхней
конечности при ампутации верхней 
конечности

Задание 15. Заполнить таблицу 
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Изменения в скелете усеченной нижней 
конечности

Задание 16. Заполнить таблицу 

Изменения в скелете сохранившейся нижней 
конечности при ампутации нижней 
конечности

Задание 17. Заполнить таблицу 

Сравнение особенностей формирования 
культи при травматической ампутации и при 
ампутации при обменных заболеваниях

Задание 18. Заполнить таблицу 

Подготовка культи к протезированию

Задание 19 Заполнить таблицу 

Характеристика аномалий развития бедра

Задание 20. Заполнить таблицу 

Характеристика аномалий недоразвития
голени и стопы

Характеристика 

Задание 21. Заполнить таблицу 

Характеристика аномалий недоразвития
верхних конечностей по продольному типу

Характеристика 

Задание 22. Заполнить таблицу 

Характеристика аномалий недоразвития 
верхних конечностей по типу культей

Задание 23. Заполнить таблицу 

Сравнительная характеристика ампутаций у 
детей разного возраста

Задание 24. Заполнить таблицу 
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Сравнительная характеристика ампутаций у 
детей и взрослых

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Особенности  методики  АФК  с
детьми, имеющими аномалии развития и ампутации конечностей.

3.  Цели  занятия.  Рассмотреть  особенности  методики  АФК  с  детьми,  имеющими
аномалии развития и ампутации конечностей.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.
Методика занятий на тренажерах. Особенности проведения
подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

Взаимодействие с 
аудиторией 
(вопросы, 
контрольные 
задания, активное 
резюмирование, 
проблемные 
ситуации, 
эвристическая 
беседа и т. д.)
Опрос, оценка 
знаний студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Особенности  методики  АФК  с
детьми, имеющими аномалии развития и ампутации конечностей.

Вопросы к обсуждению: 
           Задачи, средства, методы АФК для детей разного возраста.  Методика занятий на
тренажерах. Особенности проведения подвижных игр. Особенности гидрокинезотерапии.

Практические задания:
1. Задание: Ребенок 1,5 лет. Диагноз: ампутация бедра. Разработать комплекс упражнений и
игр для обучения основным локомоциям (20 упражнений).  

2.Задание: Ребенок  3  лет.  Диагноз:  ампутация  верхней  конечности  (с  вычленением
плеча).   Разработать  комплекс  упражнений  для  подготовки  к  протезированию  (20
упражнений).  

3.Задание Ребенок  2  лет.  Диагноз:  ампутация  верхних  конечностей  (или  врожденное
недоразвитие). Разработать  комплекс  упражнений  с  использованием  тренажерно-игровых
комплексов для формирования двигательных умений и навыков (от 15 упражнений).

4.Задание Ребенок 6 лет. ампутация НК (голени).   Разработать комплекс упражнений для
формирования локомоций с применением дозированной ходьбы на протезах (15 упражнений).

5. Задание:  Ребенок  5  лет.  ампутация  ВК  (предплечья).   Разработать  комплекс
упражнений  с  учетом  диагноза  с  использованием  фантомно-импульсивной  гимнастики  и
кинезиотейпирования для подготовки к протезированию (15 упражнений).
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6. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: ампутация ВК (с вычленением плеча). Разработать
комплекс  упражнений  и  подвижных  игр  для  профилактики  вторичных  отклонений  и
нормализации психоэмоционального развития с использованием метода фитбол- гимнастики и
дыхательной и мимической гимнастики (20 упражнений).

7.Задание Ребенок 7 лет.  Диагноз:  ампутация ВК (врожденное недоразвитие по типу
культи). Разработать комплекс подвижных игр и арттерапии с учетом диагноза (20 заданий). 

8. Задание Ребенок 6 лет.  ампутация ВК (ампутация предплечья).  Разработать комплекс
упражнений с применением метода биологической обратной связи и фантомно-импульсивной
гимнастики для подготовки к протезированию (20 заданий)

9.  Задание Ребенок  11  лет  ампутация ВК (плеча).   Разработать  комплекс  упражнений  с
учетом  диагноза  с  применением  тренажеров  (комплекс  круговой  тренировки  8  станций),
дыхательной и мимической гимнастики (10 упражнений).

10. Задание Ребенок 5 лет врожденное недоразвитие ВК (обеих предплечий).  Разработать
комплекс упражнений с учетом диагноза с применением лечебного плавания (10 упражнений)
и упражнений в воде (10 упражнений).

11. Задание: Ребенок 7 лет. Диагноз: ампутация НК. Разработать комплекс упражнений с
учетом диагноза для коррекции ходьбы (10 упражнений).  

12.Задание: Ребенок  13  лет.  Диагноз:  ампутация  НК  (голени).   Разработать  комплекс
упражнений для коррекции равновесия и подготовки к протезированию (20 упражнений).  

13.Задание Ребенок  13  лет.  Диагноз:  ампутация  НК  (бедра).   Разработать  комплекс
упражнений для профилактики и коррекции ожирения (плавание и гимнастика в воде) (от 20
упражнений).

14.Задание Ребенок 14 лет. ампутация НК (голени).  Разработать комплекс упражнений для
обучения ходьбе на протезах (20 упражнений).

15. Задание: Ребенок 15 лет.  ампутация ВК (обеих предплечий).  Разработать комплекс
упражнений для обучения пользования протезами верхних конечностей (20 упражнений).
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  Приложение № 3  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). Учебно-
наглядные пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Тема 1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи
Тема 1.2. Методика АФК для детей с нарушением  речи
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ЗПР И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Тема  2.1.  Понятие,  причины  и  формы  умственной  отсталости.  Психолого-педагогическая
характеристика детей с задержанным психическим развитием (ЗПР)
Тема 2.2. Методика адаптивного физического воспитания детей разного возраста с ЗПР
Тема  2.3.  Медико-физиологическая  и  психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
умственной  отсталостью.  Особенности  психического  и  физического   развития  детей  с
умственной отсталостью
Тема 2.4. Особенности методики АФК с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном
развитии
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Тема 3.1. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха. Характеристика детей
с нарушением слуха
Тема 3.2. Методика АФК для детей с нарушением слуха
Тема 3.3. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений зрения. Характеристика детей
с нарушением зрения
Тема 3.4. Методика АФК для детей с нарушением зрения
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
РАЗДЕЛ  4. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ДЦП
Тема  4.1.  Понятие,  причины  и  формы  ДЦП.  Особенности  физического  развития  и
двигательных способностей детей с ДЦП. Особенности психического развития детей с ДЦП
Тема 4.2. Методика АФК для детей с ДЦП.
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
РАЗДЕЛ  5. МЕТОДИКА АФК ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА
Тема 5.1.  Характеристика  ТБСМ. Понятие,  причины и формы поражений  спинного  мозга.
Особенности  основных  проявлений  миелопатии  и  вторичные  нарушения.  Оценка
неврологического и адаптационного статуса.
Тема 5.2.  Методы двигательной реабилитации при ТБСМ. Методы тренировки спинальной
локомоторной  активности.  Построение  индивидуальных  программ  двигательной
реабилитации. Методика самореабилитации при ТБСМ
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
РАЗДЕЛ   6.  МЕТОДИКА  АФК  ДЕТЕЙ  ПОСЛЕ  АМПУТАЦИИ   И  АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
Тема  6.1.  Медико-физиологическая  и  психолого-педагогическая  характеристика  детей  с
аномалиями развития и после ампутации конечностей
Тема 6.2. Особенности методики АФК с детьми, имеющими аномалии развития и ампутации 
конечностей
Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. История физической культуры в первобытном обществе и  в средние

века
Тема 1.1. Физическая культура 
в первобытном и 
рабовладельческом обществе 
Физическая культура в средние 
века

История  физической  культуры  и  спорта  (ТФСД)  в
профессиональной подготовке специалиста  по адаптивной
физической  культуре. Физическая  культура  раннего
средневековья (V-IX вв.).  Физические упражнения и игры
сельского населения. Физическая культура и спорт горожан.
Физическое  воспитание  феодальной  знати.  Развитие
физической культуры на этапе развитого средневековья (X-
XIV вв.).  Физические  упражнения  в  трудовой,  военной  и
бытовой  деятельности.  Образование  в  Западной  Европе
рыцарской  системы  физического  воспитания  феодалов.
Физическая  культура  эпохи  Возрождения  и  разложения
феодализма  (XVXVII  вв.).  Прогрессивная  роль
гуманистических  идей В.  Фильтре,  Ф.  Рабле,  Т.  Мора,  Т.
Кампанеллы, И. Меркуриалиса, А. Везалия и др. в развитии
физического воспитания.

Тема 1.2. Физическая культура 
и спорт в зарубежных странах в 
новое время

Особенности  развития  физической  культуры  и
спорта  в  странах  Западной  Европы  после  буржуазных
революций  ХVII  и  XVIII  B.  Вопросы  физического
воспитания детей и молодежи в 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
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развития физического воспитания в XIX – начале XX в. в
Германии,  Швеции,  Чехии, Франции, Англии, США и др.
странах.  Немецкое  и  шведское  гимнастическое  движение.
Возникновение  и  развитие  сокольской  гимнастики.
Физическое  воспитание  в  учебных  заведениях.
Подразделение средств  физического воспитания  на  спорт,
гимнастику  и  игры.  Образование  современных  видов
спорта.  Зарождение  предпринимательского  и
профессионального спорта.

РАЗДЕЛ 2. Физическая культура в новое и новейшее время
Тема 2.1. Физическая культура 
и спорт в новейшее время в 
зарубежных странах

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.

Тема 2.2. Физическая культура 
в России с древнейших времен 
до XX в. Создание и развитие в 
России системы физического 
образования и современного 
спорта в начале XX в.

Зарождение  физической  культуры  у  народов,
проживающих  на  территории  России.  Общая
направленность физического воспитания детей в VI-IX вв.
Физическое воспитание в ранний период феодализма (IX-
XII вв.) у восточных славян, народов Украины, Белоруссии,
Кавказа,  Прибалтики,  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  особенности  содержания  народных
физических  упражнений:  военно-физическая  подготовка
казачества,  игры народов Севера,  физические упражнения
восточных славян, татар, башкир и др. Реформы Петра I и
их  значение  для  становления  государственной  формы
физического воспитания и развития физической культуры в
Российской империи.  Введение физического воспитания в
среде  русского  дворянства  в  качестве  одного  из
обязательных учебных предметов. Физическое воспитание в
военных учебных заведениях. Частные школы фехтования.
Первые  спортивные  соревнования.  Развитие  теории  и
практики  физического  воспитания  отечественными
мыслителями,  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
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России  во  второй  половине  XIX  в.  на  процесс  развития
физической  культуры  и  спорта.  Развитие
естественнонаучных  основ  физического  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 физического 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.  Образование  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 3. Физическая культура в России и международное спортивное движение
Тема 3.1. Становление и 
развитие советской системы 
физического воспитания и 
спорта. Физическая культура и 
спорт в Российской Федерации

Трансформация  в  структуре  и  функциях
государственных  и  общественных  органов  управления
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 культуре и
спорте  в  РФ»  (2007  г.).  Возрождение  народных  форм  и
национальных  видов  физических  упражнений  и  видов
спорта.  Массовые  физкультурно-оздоровительные
образовательных  проекты:  «СпАрт»,  «Президентские
состязания»,  «Олимп»  и  др.  Альтернативные  формы
физического  воспитания  и  развития  массового  спорта.
История  развития  адаптивного  спорта  для  лиц  с
поражением  (слуха,  зрения,  интеллекта)  в  мире.
Предпосылки  участия  лиц  с  данными  нарушениями  в
спортивных  соревнованиях.  Развитие  адаптивного  спорта
для данных лиц в нашей стране.

Тема 3.2. Развитие 
международного спортивного 
движения. Возникновение и 
развитие международного 
олимпийского движения

Возникновение и развитие Международного спортивного
движения  по  отдельным  видам  спорта,  участие  в  нем
российских  и  советских  спортсменов.  Международные
спортивные федерации, их роль в развитии спорта. 

Мировые,  национальные,  региональные  спортивные
объединения.  Возрождение  олимпийского  движения и его
функционирование в настоящее время. Образование 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. 
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
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основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. История физической культуры в первобытном обществе и  в средние
века

Тема  1.1.  Физическая  культура  в  первобытном и  рабовладельческом  обществе
Физическая культура в средние века

Вопросы для самоподготовки:
1. Возникновение  и  первоначальное  развитие  физических  упражнений  и  игр  в

первобытном обществе. 
2. Развитие физической культуры в древнегреческих городах-полисах (Спарта, Афины).
3. Олимпийские игры в древности: генезис, особенности, значение. 
4. Физическая культура в древнем Риме. 
5. Физическая культура в странах Древнего Востока. 
6.  Краткая  характеристика  средневековья  и  особенности  развития  физической

культуры. 
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7. Рыцарская физическая культура. 
8. Физическое воспитание крестьян и горожан в странах Западной Европы в период

феодализма. Стрелковые и фехтовальные объединения (братства). 

Тема 1.2. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в новое время 

Вопросы для самоподготовки:
1. Физическая культура эпохи Возрождения. 
2.  Прогрессивные  идеи  в  области  физического  воспитания  в  эпоху  позднего

средневековья (XV – XVII вв.). 
3.  Исторические  и  социальные  предпосылки  зарождения  и  развития  национальных

систем физического воспитания в первый период Нового времени. 
4.  Особенности  европейских  национальных  систем  физического  воспитания.  А.

Немецкая гимнастика (А. Фит, Гутс-Мутс, Ф. Шписс, Ф. Ян). Б. Шведская гимнастика (Пер и
ЯлмарЛинг).  В.  Сокольская  система  физического  воспитания.  Г.  Система  гимнастики  Ж.
Демени и «естественный метод» Ж. Эбера. 

5. Развитие теоретических основ физического воспитания в странах Запада (Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Ч. Кингсли). 

6. Создание основ школьного физического воспитания, физкультурного и спортивного
движения в XVIII –XIX вв. 

7.  Становление  и  развитие  современного  спорта  в  Западной  Европе  в  новое  время.
Создание спортивных клубов и развитие отдельных видов спорта. 

РАЗДЕЛ 2. Физическая культура в новое и новейшее время

Тема 2.1. Физическая культура и спорт в новейшее время в зарубежных странах

Вопросы для самоподготовки:
1.  Как  повлияли итоги  первой мировой войны на  развитие  физической  культуры и

спорта в зарубежных странах?
2.  Чем  характеризовалось  развитие  рабочего  спортивного  движения  в  межвоенный

период и после второй мировой войны?
3.  Как  развивалось  международное  спортивное  движение  после  первой  мировой

войны?
4. Чем характеризовалась историческая обстановка после второй мировой войны и как

она сказалась на развитии физической культуры и спорта в зарубежных странах?
5.  Какие  особенности  отличали  развитие  физической  культуры  и  спорта  в

развивающихся, капиталистических и бывших социалистических странах?
6. Как развивалось международное спортивное движение после второй мировой войны?
 

Тема 2.2. Физическая культура в России с древнейших времен до XX в. Создание и
развитие в России системы физического образования и современного спорта в начале XX в.

Вопросы для самоподготовки:

1.Какие  физические  упражнения  и  игры  входили  в  состав  самобытной  системы
физического  воспитания  у  народов,  проживающих  на  территории  нашей  страны  до
образования Киевской Руси?
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2. Как  развивалась  физическая  культура  в  Киевском  государстве  и  русских
княжествах в период феодальной раздробленности?
3. Как  изменилась  физическая  культура  с  образованием  Русского
централизованного государства?
4. Каковы взгляды Епифания Славинецкого на физическое воспитание детей?
5. Какое влияние на развитие физической культуры оказали реформы Петра 1?
6. Как  складывалась  и  развивалась  система  военно-физической  подготовки  в  русской

армии и на флоте?
7. Какое  отражение  нашли  вопросы  физического  воспитания  в  педагогической

философской литературе 18 века?
8. Чем характеризовалось развитие спорта и игр в быту дворянства?
9. Какие изменения в организацию физического воспитания учащихся внесло создание в

1802 — 1804 гг. системы государственного образования?
10. Когда и какие попытки были предприняты для улучшения физической подготовки

в армии, в чем они заключались?
11. Как организовалась деятельность частных спортивных заведений?
12. Какое развитие получили научно-теоретические основы физического воспитания?

Роль П.Ф.Лесгафта в создании научной системы физического образования.
13. Как сказалась военная реформа в 1874 года на постановке физической подготовки

в армии?
14. Какова организация физического воспитания учащийся молодежи?
15. Чем  характеризовалось  развитие  спорта?  Какие  виды  спорта  получили

наибольшее развитие?
16. Как  выступали  российские  спортсмены  на  олимпийских  играх  и  других

международных соревнованиях?
17. Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  первые  годы  советской  власти.  Значение

Всеобуча на становление системы физического воспитания в Советской республике. 

РАЗДЕЛ 3. Физическая культура в России и международное спортивное движение

Тема  3.1. Становление  и  развитие  советской  системы  физического  воспитания  и
спорта. Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки:

1. Становление  физической  культуры и  спорта  в  СССР 1925-1941  гг.  Образование
Всесоюзного  комитета  по  делам  физической  культуры  и  спорта.  Введение
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» и Единой Всесоюзной
спортивной классификации. 

2. Усиление милитаризации физической культуры и спорта накануне Второй мировой
войны. 

3. Перестройка  советского  физкультурного  движения  накануне  и  в  годы  Великой
Отечественной войны. 

4. Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  СССР  в  период  с  1945  до  1991  г.
Отечественная школа спорта на международной спортивной и олимпийской арене в
1960-х – 1990-х гг.

5. Образование  Российской  Федерации  как  суверенного  государства  и  задачи
физкультурных организаций. 

6. Создание  органов  государственного  и  общественного  управления  физкультурно-
спортивным движением в российской Федерации.
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7. Современное  состояние  физкультурного  движения  в  России  (кадры,  массовый
спорт, наука, материальная база и др.).

8. Участие России в международном спортивном движении на современном этапе. 

Тема  3.2. .  Развитие  международного  спортивного  движения.  Возникновение  и
развитие международного олимпийского движения

Вопросы для самоподготовки:

1. Как  зародилось  международное  спортивное  и  олимпийское  движение?  Какова  роль
Пьера де Кубертена в возрождении Олимпийских игр и образования МОК?

2. Чем  характеризовалось  проведение  Олимпийских  игр  до  первой  мировой  войны?
Назовите  наиболее  примечательные  события,  имена  героев  Игр.   Как  выступали
российские спортсмены?

3. Чем характеризовались летние Олимпийские игры межвоенного периода? Когда стали
проводиться  зимние  Олимпийские  игры?   Назовите  имена  победителей  Игр
межвоенного периода.

4. Как повлияло проведение Олимпийских игр межвоенного периода на развитие спорта в
мире?

5. В каких летних Олимпийских играх впервые участвовали советские спортсмены?  Кто
из  них  добился  наибольшего  успеха?   Назовите  имена  лучших  олимпийцев  и  их
достижения.

6. Когда советские спортсмены приняли участие в зимних Олимпийских играх?   Кто из
них наиболее успешно выступил и стал героем Игр?   В каких видах программы они
выступали наиболее успешно?

7. Что отличало проведение Игр ХХII и ХХIII   Олимпиад?   Каковы их итоги?
8. Каковы современные тенденции развития и проблемы международного спортивного и

олимпийского движения?

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. История физической культуры в первобытном обществе и  в средние
века

Тема  1.1.  Физическая  культура  в  первобытном и  рабовладельческом  обществе
Физическая культура в средние века

таблица Олимпийских игр в Древней Греции 

Тема 1.2. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в новое время

Таблица: Взгляды просветителей нового времени на физическое воспитание

РАЗДЕЛ 2. Физическая культура в новейшее время

Тема 2.1. Физическая культура и спорт в новейшее время в зарубежных странах
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю).
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Таблица: Зарождение систем физического воспитания

Тема 2.2. Физическая  культура  в  России  с  древнейших  времен  до  XX в.  Создание  и
развитие в России системы физического образования и современного спорта в начале XX в.

Таблица: система физического воспитания на Руси

РАЗДЕЛ 3.  Физическая  культура в  России и международное  спортивное  движение.
Физическая культура и спорт в Российской Федерации

Тема 3.1. Становление и развитие советской системы физического воспитания и спорта.
Таблица: Становление системы физического воспитания в России

Тема 3.2. Развитие международного спортивного движения. Возникновение и развитие
международного олимпийского движения 

Таблица: Хронология олимпийского движения

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  физической  культуры  и
спорта» предполагает  изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
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преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
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комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
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любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 

20



4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
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–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
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и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

2. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема практического (семинарского) занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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Приложение № 3  к методическим материалам
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лабораторных  занятий по дисциплине 
(модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема лабораторного  занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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Приложение № 4  к методическим материалам
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела.

Тема 1.1. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.2. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.3. Наименование темы. 

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела.

Тема 2.1. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.2. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.3. Наименование темы. 

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ИНВАЛИДОВ  В

ОБЩЕСТВО СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема  1.1.  Адаптивная

физическая  культура  как
социальное  явление,  ее
структура и функции.

Адаптивная физическая культура в системе высшего
среднего  профессионального  образования.  Возможности
интеграции  основной  образовательной  программы  по
адаптивной физической культуре с программами по другим
направлениям и специальностям высшей и средней школы.
Пространство проблем адаптивной физической культуры с
помощью декартовой системы координат. Аксиологические
концепции  отношения  к  лицам  с  устойчивыми
отклонениями  в  состоянии  здоровья  –  “инвалидизма”,
“социальной  полезности  инвалидов”,  “личностно-
ориентированная”.

Тема  1.2.  Понятие  о
системе  адаптивной
физической  культуры  и  ее
структуре.  Факторы,  формы
и  условия
функционирования  системы
адаптивной  физической
культуры в обществе.

Основное  отличие  адаптивной  физической  культуры  от
медицинской  реабилитации.  Общая  характеристика  видов
адаптивной  физической  культуры  –  физического
воспитания,  адаптивного  спорта,  адаптивной двигательной
рекреации,  адаптивной  физической  реабилитации.   Место
адаптивной  физической  культуры  в  системе  знаний  о
человеке. 

Тема 1.3. Исторические
аспекты  становления  и

Становление и развитие адаптивной физической культуры за
рубежом.  Основные  этапы.   Становление  и  развитие
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формирования отечественной
системы  адаптивной
физической  культуры.
Приоритетные  научные
направления  в  области
адаптивной  физической
культуры.  Развитие
адаптивного спорта в России
и за рубежом.

адаптивной физической культуры в нашей стране. Основные
этапы.   Организационно-управленческая  структура
адаптивной физической  культуры в России и за  рубежом.
История  адаптивного  физического  воспитания  для  лиц  с
нарушением  зрения  за  рубежом.  История  адаптивного
физического  воспитания  для  лиц  с  нарушением  зрения  в
России.

РАЗДЕЛ  2.  ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАНЯТИЙ  ПО  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ

Тема 2.1.  Особенности
организации  занятий  по
адаптивному  физическому
воспитанию

1. Характеристика  эволюционного  подхода  в
исследовании  феномена  физической  активности  человека
(В.К. Бальсевич).

2.  Концепция  физической  активности  человека.
Учет индивидуальных морфофункциональных и возрастных
особенностей,  моторных  способностей  и  личностных
мотиваций в процессе физического воспитания.

3. Фундаментальные  закономерности  развития
двигательного  потенциала  человека.  Формирование
спортивной  генетики  как  области  научного  знания,
характеристика ее научной проблематики

4. Проблемы  планирования  и  построения
тренировочного  процесса  в  физкультурно-спортивной
деятельности для лиц с отклонениями здоровья.

Тема  2.2.
Планирование  и
педагогический  контроль  в
адаптивной  физической
культуре и спорте

Планирование  в  адаптивной  физической  культуре:
понятие и виды. Требования к планированию в адаптивной
физической культуре. Виды планирования - перспективное,
этапное  и  оперативное.  Характеристика  основных
документов  планирования  в  адаптивной  физической
культуре. Основные предпосылки перспективного, этапного
и краткосрочного планирования.

Педагогический  контроль  и  учет  в  адаптивной
физической  культуре.  Основные  документы  учета.
Особенности  текущего  этапного  и  циклового
педагогического  контроля  в  адаптивной  физической
культуре.  Медико-психологический  контроль  за
занимающимися, осуществляемый внешними по отношении
к  педагогическому  процессу  организациями:
государственной  службой  медико-социальной  экспертизы,
врачебно-физкультурными диспансерами и т.д.

РАЗДЕЛ  3.  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПОНЕНТОВ  АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема  3.1.  Компоненты
адаптивной  физической
культуры.

Отличительные  черты  адаптивной  двигательной
рекреации.  Конкретизация  цели  и  задач  адаптивной
двигательной  рекреации.  Конкретизация  функций  и
принципов  адаптивной  двигательной  рекреации.  Общая
характеристика  средств  адаптивной  двигательной
рекреации.  Классификация  и  систематизация  условий

7



проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации.
Адаптивный  туризм  как  средство  и  метод

двигательной  рекреации  и  оздоровления  инвалидов  и
пожилых  людей.  Ориентирование  по  тропам  в  системе
адаптивной  двигательной  рекреации.  Водные  виды
адаптивной  двигательной  рекреации.  Игровые  виды
адаптивной  двигательной  рекреации.  Танцевальные  виды
адаптивной  двигательной  рекреации.  “Спартианская”
программа  работы  с  лицами,  имеющими  отклонения  в
состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации.
Виды адаптивной двигательной  рекреации,  основанные на
взаимодействии  человека  с  животными.  Другие  виды
двигательной  активности  в  адаптивной  рекреационной
деятельности.

Отличительные  черты креативных  и  экстремальных
видов  адаптивной  физической  культуры.  Конкретизация
целей  и  задач  креативных  и  экстремальных  видов
адаптивной физической культуры. Конкретизация ведущих
функций  и  принципов  креативных  (художественно-
музыкальных)  телесно-ориентированных  и  экстремальных
видов двигательной активности

Тема  3.2.
Психогимнастические
занятия,  тренажеры  и
тренажерные устройства.

Психогимнастические  занятия  и  их  фазы:
мимические  и  пантомимические  этюды;  этюды и игры на
выражение отдельных качеств характера и эмоций; этюды и
игры,  имеющие  психотерапевтическую  направленность  на
определённого  ребёнка;  психомышечная  тренировка.
Структура занятий: разминка, гимнастика, эмоции, общение,
поведение, завершение. Формы танцевальных упражнений:
структурированный  танец,  спонтанные  выразительные
движения, занятия с использованием свободного движения с
заданным  ритмом.  Упражнения,  использующиеся  для
создания экстремальных ситуаций в занятиях с инвалидами
и лицами с отклонениями в состоянии здоровья. Тренажеры,
обеспечивающие  вертикальные,  горизонтальные  ускорения
и  вращательные  движения  тела  занимающегося.
Экстремальные виды спорта, использующиеся для работы с
инвалидами.  Классификация  факторов,  приводящих  к
несчастным  случаям  в  спорте.  Ответственность
администрации  и  руководителей  учебных  заведений  и
спортивных  организаций,  тренеров-преподавателей  и
инструкторов,  самих  занимающихся  в  процессе  занятий
экстремальными видами спорта.

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Тема  4.1.  Средства  и

методы  адаптивного
физического воспитания

Характеристика системы специального образования в
Российской  Федерации.  Формы  организации  АФВ  в
специальной  (коррекционной)  школе.  АФВ  в  школе,
техникуме и вузе. Организация АФВ в системе соцзащиты.
Организация  АФВ  в  системе  здравоохранения.
Направленность и требования к программам АФВ. Уровни
развивающих  и  обучающих  программ  в  АФВ.
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Индивидуализация программ в АФВ. Портрет специалиста
по адаптивному физическому воспитанию.

Главная  цель  адаптивного  физического  воспитания.
Задачи адаптивного физического воспитания. 

Тема  4.2.  Методы
АФК,  используемые  в
комплексной  реабилитации
больных и инвалидов

Методы  АФК,  используемые  в  комплексной
реабилитации больных и инвалидов: Методы социализации
и  оптимизации  коммуникативной  деятельности  в
адаптивной  физической  культуре:  Методы  обучения
двигательным действиям в адаптивной физической культуре
и  развития  физических  способностей.  Комплексное
применение  методов  адаптивной  физической  культуры.
Общепедагогические и другие средства и методы в АФК. 

РАЗДЕЛ  5.  ОБУЧЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНЫМ  ДЕЙСТВИЯМ  В  АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Тема  5.1.  Основные
закономерности  развития
физических способностей.

Основные  закономерности  развития  физических
способностей  (движение  -  ведущий  фактор  развития
физических  способностей,  зависимость  развития
физических  способностей  от  режима  двигательной
деятельности, этапность развития физических способностей,
неравномерность и гетерохронностъ развития, обратимость
показателей  развития  способностей,  перенос  физических
способностей). 

Педагогические  принципы  развития  физических
способностей  (принцип  регулярности  педагогических
воздействий,  принцип  прогрессирования  и  адаптационно-
адекватной  предельности  в  наращивании  эффекта
воздействий,  принцип  рационального  сочетания  и
распределения  во  времени  педагогических  воздействий,
принцип  соответствия  педагогических  воздействий
возрастным  особенностям  занимающихся,  принцип
опережающих  воздействий  в  развитии  физических
способностей,  принцип  соразмерности  в  развитии
способностей)  и их особенности в работе  с  инвалидами и
лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

Тема  5.2.  Методы
развития  физических
способностей.

Методы развития физических способностей. Развитие
и  совершенствование  силовых,  скоростных,  скоростно-
силовых,  координационных  способностей,  выносливости,
гибкости  у  инвалидов  и  лиц  с  нарушениями  в  развитии
сенсорных  систем,  интеллекта,  опорно-двигательного
аппарата, речи, других органов и систем. Приоритетная роль
игрового  метода  в  коррекции  двигательных  нарушений.
Особенности  формирования  ориентировочной  основы
двигательного действия,  сенсорно-перцептивного обучения
и  других  этапов  процесса  его  освоения  у  инвалидов
различных  нозологических  групп  (с  сенсорными
нарушениями,  с  поражениями  опорно-двигательного
аппарата,  с  отклонениями  в  интеллектуальном  развитии  и
др.).  Роль  и  место  тренажеров  в  процессе  обучения
двигательным действиям инвалидов и лиц с отклонениями в
состоянии  здоровья.  Классификация  тренажеров,
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применяемых  для  обучения  физическим  упражнениям  в
адаптивной физической культуре.

РАЗДЕЛ 6. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
Тема  6.1.  Понятие

адаптивного  спорта.  Место
адаптивного спорта в системе
реабилитации.

Понятие  адаптивного  спорта.  Место  адаптивного
спорта в системе реабилитации. Цели и задачи спортивного
движения  инвалидов.  Организация  и  управление
адаптированным спортом.

Показания  и  противопоказания  для  занятий
инвалидов  спортом.  Допустимые  сроки  начала  занятий
адаптивным  спортом.  Двигательные  режимы.  Спортивно-
медицинская  классификация  инвалидов  с  поражением
опорно-двигательного  аппарата.  Методы  оценки
двигательных возможностей. 

Тема 6.2.  Организация
и  структура  спортивных
движений  в  адаптивном
спорте.

Организация  и  структура  паралимпийского
движения.  Паралимпийский   комитет  России.  Устав
Паралимпийского  комитета.  Спортивный клуб инвалидов.
Виды  спорта,  культивируемые  среди  инвалидов  с  ПОДА,
глухих,  с  нарушениями  зрения.  Правила  отбора  и
комплектования команд. Официальные летние виды спорта.
Официальные зимние виды спорта. Паралимпийские  игры.
Программа  для  инвалидов  с  ПОДА.  Программа  «ИНОС»
(паралимпийское  движение умственно отсталых). Правила
соревнований. Судейство. Сертификация судей. Возрастная
классификация  спортсменов.  Спортивная  классификация.
Разряды и звания.

Цели,  задачи  и  философия,  принципы  программы
«S.O.».  Подходы  к  тренерской  работе.  Сертификация
тренеров.  Виды  спорта  «S.O.».  Классификация.
Официальные  летние  виды  спорта.  Официальные  зимние
виды  спорта.  Игры  «S.O.».  Принципы  и  методы  отбора
спортсменов.  Деление  на  дивизионы.  Судейство.
Программы  адаптивного  спорта  «S.O.».  Программа
«Юнифайд спорт» (объединенный спорт). Программа «S.O.»
«Моторная активность». Подготовка и функции волонтеров.
Семейные  программы.  Структура  местной  программы
«S.O.».  Уровень  соревнований.  Физическая  подготовка
спортсменов « S.O.».

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
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углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
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дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. 
Вопросы для самоподготовки:
1.  Характеристика  исторически  сложившихся  форм  (компонентов)  адаптивной

физической культуры,  их соотношения друг с другом и связь с основными сферами жизнедеятельности
человека, 

2. Специфические общекультурные и другие социальные функции физической культуры в обществе
3. Современные проблемы разработки структуры и функций физической культуры и

методология их определения.
4. Структура и логика научного исследования в общей теории физической культуры.
5.  Основные  задачи  развития  физической  культуры  в  современном  обществе,

предусмотренные в государственных программах на ближайшую перспективу.
6. Прогнозирование развития системы физической культуры в нашей стране и в мире.

РАЗДЕЛ 2.
Вопросы для самоподготовки:

1.Понятие тренировки в адаптивной физической культуре. 
2.Проблемы подбора адекватных форм организации тренировки.
3.Периоды тренировочного цикла в адаптивной физической культуре и спорте.
4.Основные принципы оздоровительной и кондиционной тренировки 
5.Методы кондиционной тренировки
6.Основные требования кондиционной тренировки
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7.Составить план тренировочных занятий по кондиционной тренировке на неделю
по выбранному виду спорта.

8. Определение понятий «план», «планирование».
9. Виды планирования.
10. Методическая последовательность планирования.
11. Типы документов в планировании.
12. Виды педагогического контроля и их функции.
13. Методы контроля.
14. Требования к учету в адаптивной физической культуре.
15. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

РАЗДЕЛ 3. 
Вопросы для самоподготовки:  

1.Раскройте главную цель адаптивной двигательной рекреации.
2. Раскройте формы организации занятий по адаптивной физической рекреации.
3.  Раскройте  главную  цель  креативных  (художественно-музыкальных)  видов

адаптивной физической культуры.
4.  Раскройте  задачи,  которые  ставятся  перед  занимающимися  в  процессе  занятий

экстремальными видами адаптивной физической культуры

РАЗДЕЛ 4. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Лечебная  гимнастика  (суставная  и  силовая),  массаж,  коррекция  положением,

дозированная ходьба (терренкур).
2. Гидрореабилитация, механотерапия, физические методы лечения (водолечение,

теплолечение, светолечение, самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.).
3. Психосоматическая  саморегуляция  и  аутогенная  тренировка,  аудиовизуальная

стимуляция.
4. Методы  формирования  эмпатии,  языковой  компетентности,  толерантности  к

неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных способностей.
5. Методы заданий на выполнение определенных ролей и функций (в частности,

функций арбитра, члена судейской коллегии, тренера,  организатора соревнований, эксперта
при проведении спортивно-медицинской классификации, разработчика правил соревнований с
гандикапом (форой) и др.).

6. Упражнения подражательно-исполнительного и творческого характера,  этюды,
импровизации, моделирование и анализ заданных ситуаций (для совершенствования мимики,
жестов,  выразительности  движений,  пантомимики,  чувства  собственного  достоинства,
самоконтроля).

7. Методы сказкотерапии в адаптивном физическом воспитании.

РАЗДЕЛ 5. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре.
2. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в состоянии

здоровья.
3. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и лиц с

отклонениями в состоянии здоровья.
4. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре.
5. Структуры  процесса  формирования  двигательных  действий  с  заданным

результатом: 
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6. Этап  формирования  ориентировочной  основы  двигательного  действия  и
сенсорно-перцептивного обучения; 

7. Этап формирования нервно-мышечных координации и мышечных ощущений;
этап развития физических качеств и способностей, необходимых для осуществления действия;

8. Этап  формирования  умений  и  навыков  самоконтроля,  предупреждения  и
коррекции ошибок; этап перехода к самостоятельному выполнению двигательных действий; 

9. Этап совершенствования освоенного действия.
10. Две  стратегические  линии:  1)  развития  отстающих  физических  способностей

(«укрепления  слабого  звена»);  2)  совершенствование  наиболее  сильных  сторон  моторики
(«навстречу природе»), их комплексное применение в адаптивной физической культуре. 

11. Физическая  нагрузка  («внешняя»  и  «внутренняя»  ее  стороны,  объем  и  ин-
тенсивность)  и  отдых  -  как  структурные  основы  развития  и  совершенствования
индивидуальных физических способностей инвалида.

РАЗДЕЛ 6. Формы построения занятий.  Планирование и контроль в процессе 
занятий физическими упражнениями. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Система адаптивного спорта в РФ. 
2. Реабилитационное значение адаптивного спорта в комплексной реабилитации лиц

с отклонениями в состоянии здоровья.
3. Методы  оценки  адекватности  нагрузки.  Физиологическая  кривая  нагрузки.  2.

Критерии  адекватности  нагрузки  в  занятиях  адаптивным  спортом.  Срочный
тренировочный  эффект.  Отставленный  эффект.  Кумулятивный  тренировочный
эффект. 

4. Показания и противопоказания для занятий инвалидов спортом. Допустимые 
сроки начала занятий адаптивным спортом. 

5. Двигательные режимы. 
6. 1.Виды спорта, культивируемые среди инвалидов с ПОДА, глухих, с нарушениями

зрения. 
7. Сертификация тренеров. 
8. Виды  спорта  «S.O.».  Классификация.  Официальные  летние  виды  спорта.

Официальные зимние виды спорта. 
9. Игры «S.O.».  Принципы и методы отбора спортсменов.  Деление на дивизионы.

Судейство. Программы адаптивного спорта «S.O.». 
10. Официальные спортивные правила «S.O.». 
11. Организация тренировочного процесса. 
12. Судейство. Сертификация судей. 
13. Специфические аспекты соревновательной деятельности в «S.O.» программе.
14. Клубные соревнования. Задачи и основные направления деятельности. 
15. Нормативные основы адаптивного спорта. 
16. Специфические аспекты соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 
17. Виды спорта, рекомендуемые инвалидам различных групп. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ИНВАЛИДОВ  В
ОБЩЕСТВО СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1
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Тема 1.1. Адаптивная физическая культура как социальное явление, ее структура
и функции.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической культуры как социального явления. 

Тема  1.2.  Понятие  о  системе  адаптивной  физической  культуры  и  ее  структуре.
Факторы,  формы  и  условия  функционирования  системы  адаптивной  физической
культуры в обществе.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
функций физической культуры в обществе.  

Тема  1.3.  Исторические  аспекты  становления  и  формирования  отечественной
системы  адаптивной  физической  культуры.  Приоритетные  научные  направления  в
области адаптивной физической культуры. Развитие адаптивного спорта в России и за
рубежом.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению
методологических основ научных исследований в теории физической культуры.  

РАЗДЕЛ  2.  ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАНЯТИЙ  ПО  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ

  
Тема 2.1.  Особенности  организации  занятий  по  адаптивному  физическому

воспитанию

Схемы, таблицы, учебно-наглядные пособия по получению знаний о характеристике
базовых средств физического воспитания. 

Тема  2.2.  Планирование и педагогический контроль в адаптивной физической
культуре и спорте

Схемы,  таблицы,  учебно-наглядные  пособия  по  получению  знаний  об
общепедагогических и специфических методов физического воспитания. 

РАЗДЕЛ  3.  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПОНЕНТОВ  АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 
Тема 3.1. Компоненты адаптивной физической культуры.
Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ

физической нагрузки в системе занятий физическими упражнениями. 
 
Тема 3.2. Психогимнастические занятия, тренажеры и тренажерные устройства.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
характеристик методических приемов регулирования величины физической нагрузки. 
 

РАЗДЕЛ  4.  СРЕДСТВА  И  МЕТОДЫ  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
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Тема 4.1. Средства и методы адаптивного физического воспитания

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
формирования знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения. 

Тема 4.2. Методы АФК, используемые в комплексной реабилитации больных и
инвалидов

   
Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ

структуры обучения двигательным действиям. 

РАЗДЕЛ 5. ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Тема  5.1.  Основные  закономерности  развития  физических  способностей.
Педагогические принципы развития физических способностей

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физических качеств и закономерностей их развития. 

Тема 5.2. Методы развития физических способностей.

Схемы, таблицы, диаграммы и учебно-наглядные пособия по изучению основ силы и
быстроты как физического качества человека. 

 

РАЗДЕЛ 6. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Тема  6.1.  Понятие  адаптивного  спорта.  Место  адаптивного  спорта  в  системе
реабилитации.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  получению  знаний  об
уроке физической культуры как основной формы организации образовательного процесса. 

 
Тема 6.2. Организация и структура спортивных движений в адаптивном спорте.

Схемы, таблицы, диаграммы и учебно-наглядные пособия по изучению основ плавания
как условия программно-методического сопровождения образовательного процесса. 
 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Теория  и  методика  физической
культуры и спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.   

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

17



Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у

18



выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
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4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
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3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
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˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.
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3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы гимнастики

Тема 1.1. Гимнастика как 
спортивно-педагогическая 
дисциплина. Терминология 
гимнастики.

Гимнастика  как  базовый  вид  физкультурно-спортивной
деятельности.  Комплексное  решение  задач  на  занятиях
гимнастикой. Методические особенности гимнастики.
Гимнастика  как  система  видов  и  разновидностей  по
функциональной  направленности:  оздоровительной
(образовательно-развивающей), прикладной и спортивной.
Проблемы  и  перспективы  развития  гимнастики  как
самостоятельной системы физического воспитания. 
Значение  терминологии:  сродство  общения,  краткость,
точность,  доступность.  Способы  образования  терминов.
Правила  применения  терминов.  Правила  сокращения
(опускание  отдельных терминов).  Формы и типы записи
упражнений (текстовая развернутая и сокращенная запись,
графическая  запись).  Правила  записи  общеразвивающих
упражнений,  акробатических  упражнений  и  упражнений
на  снарядах.  Основные  положения  рук,  ног,  туловища.
Правила  определения  движений  руками,  ногами,
туловищем, головой.
Практика  по  терминологии:  в  назывании,  записи  и
графическом изображении основных терминов ОРУ: стоек,
положений,  движений  руками,  опорных  прыжков  и
упражнений на снарядах. Запись физических упражнений
по  показу,  запись  комплексов  ОРУ.  Запись  по
терминологии  и  графическое  изображение  зачетной
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комбинации упражнений.
Причины  травматизма  и  способы  его  предупреждения.
Характеристика  травм  на  занятиях  по  гимнастике
(основные  травмы  и  первая  медицинская  помощь  при
различных повреждениях) и их профилактика. Требования
к  местам  проведения  занятий  (гигиенические  условия,
правильность  установки  снарядов  и  другого  подсобного
инвентаря). Страховка, помощь и самостраховка как меры
предупреждения  травматизма.  Виды  помощи.  Обучение
приемам  страховки  и  помощи.  Врачебный  контроль  и
самоконтроль  (врачебно-педагогические  наблюдения,
допуск к учебно-тренировочным занятиям после болезни,
дневник самоконтроля).
Физкультурные залы и их оборудование, необходимое для
проведения  занятий  по  гимнастике,  многокомлексные
гимнастические снаряды. Гимнастические площадки и их
оборудование.  Технические  средства,  используемые  на
занятиях по гимнастике в школе

Тема 1.2 Основы техники 
гимнастических упражнений. 
Основы обучения 
гимнастическим упражнениям.

Техника  гимнастических  упражнений  и
закономерности,  лежащие  в  ее  основе.  Статические
упражнения.  Динамические  упражнения  (основные
понятия и законы динамики, отталкивание и приземление,
вращательные  движения,  маховые  упражнения,  силовые
упражнения). Общие правила анализа техники исполнения
гимнастических  упражнений.  Теоретические  и  ме-
тодологические  основы  обучения  гимнастическим
упражнениям.  Знания,  двигательные  умения,  навыки  и
способности  гимнастов.  Обучение  гимнастическим
упражнениям  (ознакомление  с  изучаемым  упражнением,
создание  о  нем  предварительного  представления;
разучивание  упражнения;  закрепление  и
совершенствование  техники  исполнения  упражнения).
Методы,  условия  и  приемы  успешного  обучения
гимнастическим упражнениям.

РАЗДЕЛ 2.  Методические особенности гимнастики (часть1) 
Тема 2.1. Строевые упражнения и 
методика их обучения

Строевые  упражнения.  Основные  понятия:  строй,
шеренга,  колонна,  дистанция,  интервал,  фланги,
направляющий, замыкающий, строевые приемы, команды,
расчеты.  Характеристика  и  классификация  строевых
упражнений  (СУ).  Обучение:  целостный  и  раздельный
методы, подача команд, подсчет, исправление ошибок.

Расчеты  по  порядку,  на  первый и  второй,  по  три
(четыре  и  т.д.),  по  заданию  (на  9,6,3  на  месте  и  др.).
Повороты на месте и в движении: направо, налево, кругом.
Построения и перестроения: в одну шеренгу и в колонну
по одному; в две шеренги и в колонну по два; из одной
шеренги в две и обратно, из колонны по одному в колонну
по два; из одной шеренги в две и обратно, в движении и
обратно;  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  три,
четыре  и  т.д.  поворотом  в  движении  и  обратное
перестроение; из шеренги в колонну по 3,4 и т.д. уступами;
из колонны по одному в колонну по 2,4,8 дроблением и
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сведением  и  обратное  перестроение  разведением  и
слиянием.  Размыкания  и  смыкания:  произвольным
способом  на  вытянутые  руки,  приставными  шагами,  на
заданную дистанцию и интервал.

Передвижения: движения вперед; изменение темпа
ходьбы и длины шага; переход с ходьбы на бег и с бега на
ходьбу; движение по кругу, противоходом, «змейкой», по
диагонали.  Комбинации  из  построения,  расчетов,
поворотов,  передвижений  шагом  и  бегом,  перестроений,
размыканий и смыканий.

Разновидности  передвижений:  ходьбы  (на  носках,
на  пятках,  в  полуприседе,  в  приседе,  выпадами,  с
поворотами  и  др.);  бега;  прыжков.  Комбинации  из
разновидностей  ходьбы,  бега  и  прыжков.  То  же  с
применением  скамеек,  ориентиров:  типы  заданий,
элементов  игры.  Варианты  игровых  заданий  на  основе
практического материала по строевым упражнениям.

Порядок  применения  педагогических  приемов:
показа,  подсказа,  ориентиров,  распоряжений,  сигналов,
команд  при  обучении  строевым  упражнениям  и
разновидностям передвижений.

Тема 2.2. Общеразвивающие 
упражнения и методика их 
обучения

Общеразвивающие  упражнения.  Освоение  стоек,
положений головы, рук, ног, туловища. Движения частями
тела  в  изменяющихся  условиях  ориентации  тела  в
пространстве: лежа на спине, животе, на боку, сидя, стоя, в
наклонном  положении,  в  условиях  устойчивого  и
неустойчивого равновесия тела. Элементарные (простые),
комбинированные и комплексные движения частями тела:
последовательные,  одноименные,  разноименные,
сочетания  движений  прямыми  и  согнутыми  руками,
дугою, дугами и по кругу, сочетание движений руками и
головой, движения расслабленными и жесткими руками.

Физические упражнения для укрепления мышц шеи
и формирования  навыка правильного  удержания головы.
Сочетание  движений  головой  с  движениями  руками,
туловищем, ногами.

Физические  упражнения  без  предметов  и  с
предметами  для  укрепления  мышц  туловища:  наклоны,
повороты  туловища.  Сочетание  движений  туловищем  с
движениями руками и головой.

Движения  ногами:  прямыми,  согнутыми,  махи,
поднимание и удержание положений ног, полуприседания
и  приседания,  сочетание  движений  ногами  с  руками,
туловищем и т.п.

Упражнения  без  предметов,  с  предметами,  на
снарядах массового использования, в парах, тройках и т.п.

Обучение  отдельным  физическим  упражнениям
(ОРУ). Способы информирования: по показу, по рассказу,
обычным,  имитационным.  Способы  разучивания:
целостный и раздельный. Предупреждение и исправление
ошибок: подсказывающий (зеркальный) показ, словесный
подсказ  во  время  исполнения,  физическая  помощь,
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фиксация,  замедленное  исполнение,  повторный  показ  с
уточнением  положений  звеньев  тела,  характера
исполнения.

Правила  составления  комплексов  ОРУ  по
назначению.  Проведение  комплексов  раздельным,
поточным, проходным способами.

Раздел 3. Методические особенности гимнастики (часть 2)
Тема 3.1. Акробатические 
упражнения и методика их 
обучения

Характеристика и назначение акробатических упражнений.
Методика  обучения  основным  акробатическим
упражнениям.  Группировка:  сидя,  лежа,  в  приседе,
подскоки  с  удержанием  группировки.  Перекаты:  вперед,
назад, в стороны, из стойки на коленях. Кувырки: вперед,
назад.  Шпагаты,  равновесия.  Стойки:  на  лопатках,  на
голове  и  руках,  на  руках.  Мост:  из  положения  лежа  на
спине, наклоном назад, встать с моста с поворотом в упор
присев. Перевороты: переворот боком (колесо).
Учебная практика. По заданию преподавателя подготовить
программу  и  обучить  студентов  отделения
акробатическому,  статическому  упражнению
(балансированию),  провести  игровое  задание  с
использованием  элементов  акробатики  в  сочетании  с
другими двигательными действиями.

Тема 3.2. Прикладные и 
снарядовые упражнения и 
методика их обучения

Характеристика  прыжков  как  одного  из  гимнастических
средств,  классификация,  основы  техники;  методика
обучения  и  организации  занятия,  меры  безопасности,
страховка и помощь.
Практика.  Упражнения  для  обучения  приземлению:  поза
приземления,  на  месте,  с  подскоков,  после  соскока  о
высоты, с движениями в полете: ноги врозь, группировка,
повороты;  соскоки  из  боковой  и  задней  стоек  и  т.п.
Прыжки:  в  длину  и  высоту,  спрыгивания  (в  глубину).
Прыжки со скакалкой (короткой) и через длинную.
Прыжки опорные: наскоки в упор стоя на коленях, в упор
присев и соскоки махом рук; прыжки через снаряд: ноги
врозь  и согнув ноги (козел  в  ширину),  ноги врозь через
коня в длину (мужчины). Боковые и прикладные прыжки:
наступая,  углом,  углом  махом  одной  с  косого  разбега,
углом вперед махом одной, прыжок боком.
Характеристика  и  классификация  прикладных
упражнений. Методика обучения и применение в занятиях
с  разными  возрастными  группами.  Организация:
требования  к  проводящему  и  занимающимся,  меры
безопасности.
Практика:  упражнения  в  лазании,  перелезании,
преодолении препятствий. Лазания в смешанных упорах и
висах на скамейке, бревне, на стенке, канате. Перелезание
и преодоление препятствий: скамейки, горка матов, конь,
нижняя жердь брусьев и т.п.
Упражнения  в  поднимании  и  переноске  груза:  мячей,
матов, снарядов, партнеров.
Лазание  по  канату:  захват  каната  ногами,  лазание
произвольное, в три, в два приема, лазание в висе.
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Упражнения  в  висах  и  упорах  выполняются  на
стандартных  гимнастических  снарядах  для  мужчин:
перекладина,  брусья,  кольца,  конь  с  ручками  и  для
женщин:  брусья  разной  высоты,  бревно,  а  также  на
дополнительных  к  ним  низких  снарядах  и  других
приспособлениях  и  снарядах  массового  типа:  скамейках,
стенке, лестницах, бревне (ах), канатах, шестах.
Смешанные висы и упоры. Висы: стоя, присев, лежа, стоя
сзади,  присев  сзади,  лежа  сзади;  сгибания  и  разгибания
рук,  сгибание  и  выпрямление  тела,  повороты  туловища,
поднимание  и  сгибание  одной  ноги,  отпускание  одной
руки; вис лежа ноги сзади, вис лежа боком, висы завесом
на одной и на двух, вне и внутри, отпускание руки.
Висы:  вис  на  согнутых  руках,  согнув  ноги  и  углом,
согнувшись и прогнувшись, то же ноги врозь, вис сзади и
др.
Упоры: упор на  согнутых руках,  на  предплечьях,  угол в
упоре, сгибание и разгибание рук в упоре, передвижения в
упоре (рукохождение).
Седы: сед, сед ноги врозь, сед на бедрах (бедре), перемена
седов  поворотами  и  перемахами;  переходы  из  седов  в
простые упоры и обратно; соскоки из седов.
Характеристика упражнений в равновесии.
Методика обучения. Упражнения на полу, гимнастической
скамейке, бревне.
Разновидности ходьбы с движениями руками, приставной
и  переменный  шаги,  шаги  польки,  галопа.  Стойки:  на
носках, на одной ноге, на колене, приседы, выпады. Седы:
на бедре, углом, упор, упор сзади. Повороты: на носках, в
приседе,  махом  одной  вперед  и  назад,  на  90  и  180°.
Равновесия:  "ласточка",  полушпагат,  перемены  седов  и
упоров, положения лежа на животе, упор лежа на бедрах,
упор  углом  и  углом  ноги  врозь,  вставание  из  седов  и
упоров на одной и двух ногах. Прыжки: на двух, с одной
на две и с двух на одну, на двух со сменой положения ног,
то же махом вперед (согнутой и прямой), на одной махом
другой  вперед  и  назад.  Соскоки:  прогибаясь  из  стойки
продольно, то же, но с конца бревна и в стойку поперек, то
же  махом  одной  с  шага,  с  разбегу,  из  упора  на  колене
махом другой назад соскок прогнувшись

Раздел 4. Методические особенности аэробики
Тема 4.1 Терминология 
аэробики. Основы техники 
упражнений в аэробике

Аэробные  программы  Кеннета  Купера.  Музыкальное
ритмопластическое  направление  в  гимнастике.
Основоположники  музыкального  ритмопластического
направления: Жорж Демени, Франсуа Дельсарт, Айседора
Дункан  и  Жак  Далькроз.  Танцевальная  аэробика  Джейн
Фонды  и  Джеки  Соренса.  Классификации  аэробики.
Оздоровительная  аэробика:  аэробика  высокой
интенсивности,  аэробика  низкой  интенсивности,  фанк-
аэробика,  сити-  или  стрит-джем,  степ-аэробика,  слайд-
аэробика,  фитбол,  аэробоксинг,  тай-бо,  гидроаэробика,
фитнес,  силовая  аэробика,  хо-лоренс-аэробика,  йорг-
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аэробика.  Прикладная  аэробика:  в  спорте,  для
реабилитации, для рекреации.

Тема 4.2.  Методика 
конструирования программ. 
Методика проведения занятий 
аэробикой. Управление 
нагрузкой

Структура и содержание занятий аэробикой.
Музыкальное  сопровождение  в  аэробике.  Структура
занятий оздоровительной аэробикой. Содержание занятий
оздоровительной аэробикой. Средства аэробики. Термины,
используемые в аэробике. 
Методика конструирования программ и проведение уроков
аэробики. Понятие об интенсивности, объеме и величине
нагрузки  при  выполнении  аэробных  упражнений.
Управление  нагрузкой.  Методика  проведения  занятий
аэробикой.  Методика  построения  комплекса  оздоро-
вительной  аэробики  для  развития  основных  физических
способностей  человека.  Особенности  занятий
оздоровительной  и  прикладной  аэробикой  с  различным
контингентом

Раздел 5. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 1) 
Тема 5.1. Характеристика 
основных форм занятий 
гимнастикой. Малые формы и 
их характеристика. Методика 
проведения малых форм

Характеристика  основных  форм  занятий  гимнастикой.
Малые формы и особенности их проведения.
Профессиональные  знания,  умения  и  качества  учителя,
необходимые  для  проведения  урока  гимнастики.
Комплексное  решение  специфических  задач физического
воспитания на уроках гимнастики

Тема 5.2.  Особенности 
методики урока гимнастики в 
школе

Характеристика  структуры  урока  гимнастики.
Доминирующая роль основной части урока в определении
его  структуры.  Задачи  подготовительной,  основной,
заключительной частей урока.
Правила,  определяющие  логическую  последовательность
средств, методов, величины нагрузки в связи с решением
частных  педагогических  задач  урока;  определяющие
рациональный  порядок  отдельных  гимнастических
упражнений: по анатомическому признаку, постепенному
повышению  интенсивности  физической  нагрузки,
очередности  расходования  энергетического  потенциала
мышечной работы.
Организация  и  методика  урока  гимнастики  в  младших,
средних и старших классах.
Правила  и  условия,  характеризующие  особенности
методики  урока:  учет  индивидуальных  различии
школьников  (по  полу),  уровня  подготовленности
(дифференцированный  под-ход  к  учащимся,  имеющим
низкий,  средний  и  высокий  уровень  физической
подготовленности),  возрастных  особенностей  свойств
личности (активность,  сознательность,  самостоятельность
мышления,  восприятия,  памяти,  адекватной  самооценки
своих психических и физических возможностей, интерес к
самосовершенствованию  и  гармоничному  физическому
развитию).   Подготовка  учителя  к  проведению  урока
гимнастики.  Технология  разработки  плана-конспекта
урока.  Требования  к  определению  содержания
практического материала для основной, подготовительной

10



и  заключительной  частей  урока,  примерной  формы
учебной карточки с указанием упражнений для обучения
конкретному материалу,  последовательности подводящих
упражнений,  средств  воспитания  физических  качеств,
дозировки физической нагрузки и др.

Раздел 6. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 2)
Тема 6.1. Организация и 
методика проведения 
неурочных форм. Особенности 
занятий с разными 
возрастными и целевыми 
группами

Виды  занятий  гимнастикой,  характеристика  и  методика
занятий  с  людьми  различного  возраста  и  состояния
здоровья.  Особенности  методики  проведения  занятий  с
дошкольниками,  со  школьниками,  со  студентами  и
пожилыми  людьми.  Продолжительность  урока  в
зависимости от возраста.
Использование  танцевальной  аэробики  в  двигательной
рекреации,  в  креативных  (художественно-музыкальных)
телесно-ориентированных практиках.
Шейпинг  как  научная  комплексная  система  физической
культуры.  Шейпинг  -  тестирование.  Компьютерная
шейпинг  программа:  компьютерное  моделирование
фигуры,  характеристика  параметров  индивидуальной
тренировки,  рекомендации  по  обеспечению
сбалансированного  питания,  биологические  ритмы,
критерии  оценки  и  анализ  эффективности  занятий,
контроль и самоконтроль на занятиях шейпингом. Порядок
составления  основных  упражнений  в  шейпинге.
Комплексы  физических  упражнений  в  шейпинге  (для
мышц  ног,  для  мышц  туловища  в  передне-заднем
направлении, для мышц рук, для косых мышц туловища).
Особенности  подбора  упражнений  в  шейпинге  для
коррекции телосложения.
Стретчинг.  Стретчинг  как  самостоятельная  система
упражнений. Методы стретчинга (пассивный статический,
активный  статический,  пассивный  динамический,
активный  динамический,  антагонистический,
агонистический  стретчинг,  метод  ПНФ  (PNF-
proprioreceptiveneuromuscularfacilition).  Стретчинг  как
средство достижения релаксации. Методика организации и
проведения  стретчинга  (индивидуального  и  группового).
Гибкость,  виды гибкости.  Принципы и структура стретч-
занятия.  Калланетика-система  физических  упражнений
КалланПинкни.
Калланетика  как  метод  коррекции  проблемных  зон  в
организме  человека.  Технология  конструирования
программы занятий калланетикой. Методика организации
и проведения занятий по системе КалланПиикни. Дыхание
при выполнении упражнений по системе Каллан-Пинкни

Тема 6.2. Организация и 
проведение массовых 
гимнастических праздников и 
соревнований по гимнастике

Организация  и  проведение  соревнований по  гимнастике.
Педагогическое  и  агитационное  значение  соревнований.
Виды  и  характеристика  соревнований.  Документы,
необходимые для проведения соревнований.
Организация  спортивно-массовых  гимнастических
праздников.  Значение  гимнастических  выступлений  и
праздников,  задачи  и  функции;  Формы  спортивных
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праздников  и  выступлений.  Выразительные  средства
спортивно-массовых гимнастических праздников

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  людей  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
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могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный  на  развитие  знаний,  умений,  навыков  и  социальных  установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы гимнастики.

Тема 1.1.  Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Терминология
гимнастики.

Вопросы для самоподготовки:
1.Методические особенности гимнастики
2.Проблемы  и  перспективы  развития  гимнастики  как  самостоятельной  системы
физического воспитания.
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3.Классификация гимнастики.
4.  Правила  гимнастической  терминологии:  правила  применения  терминов,  правила
сокращения (опускание отдельных терминов). 
5.  Формы  и  типы  записи  упражнений  (текстовая  развернутая  и  сокращенная  запись,
графическая  запись).  Правила  записи  общеразвивающих  упражнений,  акробатических
упражнений и упражнений на снарядах.
6.  Основные  положения  рук,  ног,  туловища.  Правила  определения  движений  руками,
ногами, туловищем, головой.
7. Практика по терминологии: в назывании, записи и графическом изображении основных
терминов ОРУ: стоек, положений, движений руками, опорных прыжков и упражнений на
снарядах.
8. Запись физических упражнений по показу, запись комплексов ОРУ.
9. Запись по терминологии и графическое изображение зачетной комбинации упражнений.

Тема  1.2. Основы  техники  гимнастических  упражнений.  Основы  обучения
гимнастическим упражнениям.

Вопросы для самоподготовки:
1. Причины травматизма и способы его предупреждения.
2. Требования к местам проведения занятий.
3. Страховка, помощь и самостраховка как меры предупреждения травматизма.
4.  Врачебный контроль и самоконтроль 
5. Физкультурные залы и их оборудование, необходимое для проведения занятий по

гимнастике.
6. Характеристика  процесса  обучения  на  этапе  ознакомления  с  изучаемым

упражнением, создания о нем предварительного представления.
7. Характеристика процесса обучения на этапе разучивания упражнения. 
8. Характеристика  процесса  обучения  на  этапе  закрепления  и  совершенствования

техники исполнения упражнения.
9. Методы,  условия  и  приемы  успешного  обучения  гимнастическим  упражнениям

(словесный  метод,  метод  наглядной  демонстрации,  метод  целостного  и
расчлененного  упражнения,  подготовительные  и  подводящие  упражнения,
использование ориентиров и др.).

РАЗДЕЛ 2. Методические особенности гимнастики (часть1).

Тема 2.1. Строевые упражнения и методика их обучения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика и классификация строевых упражнений (СУ).
2. Обучение:  целостный  и  раздельный  методы,  подача  команд,  подсчет,

исправление ошибок. Порядок действий преподавателя при проведении с места
и с ходу.

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения и методика их обучения

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика ОРУ, их значение и классификация.
2. Обучение отдельным физическим упражнениям (ОРУ). Способы информирования: по

показу,  по  рассказу,  обычным,  имитационным.  Способы  разучивания:  целостный  и
раздельный.  Предупреждение и исправление ошибок:  подсказывающий (зеркальный)
показ,  словесный  подсказ  во  время  исполнения,  физическая  помощь,  фиксация,
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замедленное  исполнение,  повторный  показ  с  уточнением  положений  звеньев  тела,
характера исполнения.

3. Правила составления комплексов ОРУ по назначению.
4. Основные стойки, положения головы, рук, ног, туловища.
5. Элементарные (простые),  комбинированные и комплексные  движения  частями тела:

последовательные, одноименные, разноименные.
6. Физические  упражнения  для  укрепления  мышц  шеи  и  формирования  навыка

правильного удержания головы.
7. Физические  упражнения  без  предметов  и  с  предметами  для  укрепления  мышц

туловища.
8. Физические упражнения для укрепления мышц нижнего пояса и ног.
9. Физические упражнения для укрепления сводов стопы.

Раздел 3.  Методические особенности гимнастики (часть 2)

Тема 3.1. Акробатические упражнения и методика их обучения

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика и назначение акробатических упражнений.
2. Методика обучения основным акробатическим упражнениям: группировки, перекаты,

кувырок вперед, кувырок назад, равновесие, шпагат, гимнастический мост, стойки на
лопатках, голове и руках, на руках, переворот боком (колесо).

3. Игровые  задания  с  использованием  элементов  акробатики  в  сочетании  с  другими
двигательными действиями.

4. По  заданию  преподавателя  подготовить  программу  (конспект)  по  обучению
акробатическому, статическому упражнению (балансированию).

Тема 3.2. Прикладные и снарядовые упражнения и методика их обучения

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика  прыжков  как  одного  из  гимнастических  средств,  классификация,

основы техники.
2. Методика  обучения  простым  и  опорным  прыжкам  и  организации  занятия,  меры

безопасности, страховка и помощь.
3. Практика по обучению простым прыжкам: прыжкам со скакалкой (короткой) и через

длинную;  упражнениям  для  обучения  приземлению;  прыжкам  в  длину  и  высоту,
спрыгиваниям (в глубину).

4. Практика по обучению опорным прыжкам: действиям в фазах (приземлению, разбегу,
отталкиванию руками, наскоку на мостик и отталкиванию ногами); наскоки в упор стоя
на коленях, в упор присев и соскоки махом рук; прыжки через снаряд: ноги врозь и
согнув ноги (козел в ширину), прыжку боком.

5. Характеристика  и  классификация  прикладных  упражнений.  Методика  обучения  и
применение в занятиях с разными возрастными группами. Организация: требования к
проводящему и занимающимся, меры безопасности.

6. Характеристика и классификация висов и упоров. Методика обучения упражнениям на
перекладине (низкой и средней), параллельных и разновысоких брусьях. Организация:
требования к проводящему и занимающимся, меры безопасности.

7. Характеристика упражнений в равновесии.
8. Методика обучения. Упражнения на полу, гимнастической скамейке, бревне.
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Практика:  Бревно:  разновидности  ходьбы  с  движениями  руками,  стойки,  седы,
повороты, наскоки, равновесия, прыжки, соскоки.

Раздел 4. Методические особенности аэробики. 

Тема 4.1. Терминология аэробики. Основы техники упражнений в аэробике.

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура урока оздоровительной аэробики.
2. Какова технология конструирования программы занятий аэробикой?
3. Средства и музыкальное сопровождение в аэробике.
4. Термины, используемые в аэробике.
5. Характеристика и классификация шагов в аэробике.
6. Обучение: целостный и раздельный методы, подача команд, подсчет, 

исправление ошибок. Порядок действий преподавателя при проведении с места 
и с ходу.

7. Характеристика движений руками в аэробике, их сочетание с различными 
шагами.

Тема 4.2. Методика конструирования программ. Методика проведения занятий 
аэробикой. Управление нагрузкой

Вопросы для самоподготовки:
1. Правила составления комплексов аэробики по назначению.
2. Методика обучения в аэробике.
3. Игровые задания с использованием аэробики.
4. По заданию преподавателя подготовить программу (конспект) по аэробике.

Раздел 5. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 1)
Тема 5.1. Характеристика основных форм занятий гимнастикой. Малые формы и 

их характеристика. Методика проведения малых форм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика основных форм занятий гимнастикой.

2. Характеристика и назначение различных систем дыхательной гимнастики.
3. Характеристика и назначение гимнастики для глаз.

.

Тема 5.2. Особенности методики урока гимнастики в школе

Вопросы для самоподготовки:
1. Комплексное решение специфических задач физического воспитания на уроках 
гимнастики.
2. Характеристика структуры урока гимнастики. Доминирующая роль основной 
части урока в определении его структуры. Задачи подготовительной, основной, 
заключительной частей урока.
3. Организация и методика урока гимнастики в младших, средних и старших 
классах.
4. Подготовка учителя к проведению урока гимнастики. Технология разработки 
плана-конспекта урока.

Раздел 6. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 2)
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Тема 6.1. Организация и методика проведения неурочных форм. Особенности 
занятий с разными возрастными и целевыми группами.

Вопросы для самоподготовки:
1. Организация и проведение внеклассной работы по гимнастике в школе.
2. Характеристика и назначение атлетической гимнастики (бодибилдинга).
3. Характеристика и назначение шейпинга.
4. Характеристика и назначение аэробики.
5. Характеристика и назначение йоги.
6. Характеристика и назначение восточных видов гимнастики (ушу, цигун и др.).
7. Использование занятий гимнастикой в оздоровлении и социальной адаптации 

инвалидов.
8. Организация и проведение соревнований по гимнастике для школьников.
9. Аэробика как вид двигательной активности. 
10. Особенности занятий оздоровительной и прикладной аэробикой с различным 

контингентом.
11. Фитбол - аэробика в рекреативной физической культуре.
12. Степ-аэробика в рекреативной физической культуре.
13. Танцевальная аэробика в рекреативной физической культуре.
14. Шейпинг как комплексная система. Особенности организации и содержания 

шейпинга.
15. Особенности использования стретчинга в рекреативной физической культуре.
16. Методика организации и проведения занятий по системе КалланПинкни

Тема 6.2. Организация и проведение массовых гимнастических праздников и 
соревнований по гимнастике

Вопросы для самоподготовки:
1. Организация  и  проведение  соревнований  по  гимнастике.  Педагогическое  и

агитационное  значение  соревнований.  Виды  и  характеристика  соревнований.
Документы, необходимые для проведения соревнований.

2. Организация  спортивно-массовых  гимнастических  праздников.  Значение
гимнастических выступлений и праздников, задачи и функции; Формы спортивных
праздников  и  выступлений.  Выразительные  средства  спортивно-массовых
гимнастических праздников.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы гимнастики.

Тема 1.1.  Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Терминология
гимнастики.

Схемы  и  таблицы  по  классификации  гимнастических  упражнений,  терминологии
гимнастики.

Тема  1.2. Основы  техники  гимнастических  упражнений.  Основы  обучения
гимнастическим упражнениям.

Схемы  и  наглядные  пособия  технике  гимнастических  упражнений,  обучению  на
различных этапах обучения.
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РАЗДЕЛ 2. Методические особенности гимнастики (часть1).

Тема 2.1. Строевые упражнения и методика их обучения
Схемы и таблицы по строевым упражнениям и методике их обучения.

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения и методика их обучения

Схемы и таблицы по общеразвивающим упражнениям без предметов и с предметами.

РАЗДЕЛ 3. Раздел 3.  Методические особенности гимнастики (часть 2).

Тема 3.1. Акробатические упражнения и методика их обучения.

Схемы,  таблицы,  диаграммы  по  акробатическим  упражнениям  и  методике  их
обучения

Тема 3.2. Прикладные и снарядовые упражнения и методика их обучения.

Схемы, таблицы по прикладной гимнастике и упражнениям на снарядах 

РАЗДЕЛ 4. Методические особенности аэробики.

Тема 4.1. Терминология аэробики. Основы техники упражнений в аэробике.

Схемы, таблицы по истории аэробики, терминологии движений рук, шагам аэробики.

Тема 4.2. Методика конструирования программ.  Методика проведения занятий
аэробикой. Управление нагрузкой.

Схемы и таблицы по организации занятий аэробикой, методике построения программ
и управления нагрузкой.

РАЗДЕЛ 5. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 1).

Тема 5.1. Характеристика основных форм занятий гимнастикой. Малые формы и
их характеристика. Методика проведения малых форм

Схемы и таблицы по формам гимнастики. Конспекты малых форм гимнастики для
дыхания, осанки, стоп.

Тема 5.2. Особенности методики урока гимнастики в школе.

Схемы  и  таблицы  конспекту  урока  гимнастики,  поурочно-тематическому
планированию гимнастики. Особенностям урока для детей младшего, среднего и старшего
школьного возраста 

РАЗДЕЛ 6. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 2).

Тема  6.1.  Организация  и  методика  проведения  неурочных  форм.  Особенности
занятий с разными возрастными и целевыми группами.
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Схемы и таблицы по комплексам гимнастики для занимающихся с ОВЗ, для детей и
взрослых. 

Тема  6.2.  Организация  и  проведение  массовых  гимнастических  праздников  и
соревнований по гимнастике

Схемы  и  таблицы  по  документам  соревнований,  сценариям  и  организационным
основам проведения гимнастических праздников.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Гимнастические  упражнения  в
адаптивной  физической  культуре» предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
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помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой и экзаменом.

Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует  и  упорядочивает  свои знания.  На зачете  с  оценкой и
экзамене  студент  демонстрирует  то,  что  он  освоил  в  процессе  обучения  по  дисциплине
(модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Раздел 1. Теоретические основы гимнастики /Тема лекционного занятия.  Тема 1.1.
Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Терминология гимнастики.

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами гимнастики
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Гимнастика как базовый вид физкультурно-спортивной деятельности Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Значение терминологии: сродство общения, краткость, точность, 
доступность. Способы образования терминов. Правила применения 
терминов. Правила сокращения (опускание отдельных терминов).

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Раздел 1. Теоретические основы гимнастики /Тема лекционного занятия.  Тема 1.2
Основы  техники  гимнастических  упражнений.  Основы  обучения  гимнастическим
упражнениям.

3.  Цели  занятия.  Ознакомить  с  техникой  гимнастических  упражнений  и  основами
обучения гимнастическим упражнениям

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Техника гимнастических упражнений и закономерности, 
лежащие в ее основе

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
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активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим 
упражнениям. Методы, условия и приемы успешного обучения 
гимнастическим упражнениям.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  2.  Методические  особенности  гимнастики  (часть1).  /Тема  лекционного
занятия. Тема 2.1. Строевые упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (строевых).

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные понятия: строй, шеренга, колонна, дистанция, интервал, 
фланги, направляющий, замыкающий, строевые приемы, команды, 
расчеты. Характеристика и классификация строевых упражнений (СУ). 
Обучение: целостный и раздельный методы, подача команд, подсчет, 
исправление ошибок.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Порядок применения педагогических приемов: показа, подсказа, 
ориентиров, распоряжений, сигналов, команд при обучении строевым 
упражнениям и разновидностям передвижений.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).
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1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  2.   Методические  особенности  гимнастики  (часть1).  /Тема  лекционного
занятия. Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (общеразвивающих).

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обучение отдельным физическим упражнениям (ОРУ). Способы 
информирования: по показу, по рассказу, обычным, имитационным. 
Способы разучивания: целостный и раздельный. Предупреждение и 
исправление ошибок: подсказывающий (зеркальный) показ, словесный 
подсказ во время исполнения, физическая помощь, фиксация, 
замедленное исполнение, повторный показ с уточнением положений 
звеньев тела, характера исполнения.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила составления комплексов ОРУ по назначению. Проведение 
комплексов раздельным, поточным, проходным способам.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  3.  Методические  особенности  гимнастики  (часть  2)  /Тема  лекционного
занятия. Тема 3.1. Акробатические упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (акробатических).

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Характеристика и назначение акробатических упражнений Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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2 Методика обучения основным акробатическим упражнениям. Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  3.  Методические  особенности  гимнастики  (часть  2).  /Тема  лекционного
занятия. Тема 3.2. Прикладные и снарядовые упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (прикладных и снарядовых упражнений).

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Характеристика прыжков как одного из гимнастических средств, 
классификация, основы техники; методика обучения и организации 
занятия, меры безопасности, страховка и помощь.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Характеристика и классификация прикладных упражнений. Методика 
обучения и применение в занятиях с разными возрастными группами. 
Организация: требования к проводящему и занимающимся, меры 
безопасности.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Упражнения в висах и упорах. Характеристика упражнений 
в равновесии. Методика обучения

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Раздел 4. Методические особенности аэробики. /Тема лекционного занятия. Тема 4.1
Терминология аэробики. Основы техники упражнений в аэробике.

3. Цели занятия. Ознакомление с теоретическими основами аэробики.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Аэробные программы Кеннета Купера. Музыкальное ритмопластическое
направление в гимнастике. Основоположники музыкального 
ритмопластического направления. Классификации аэробики. 
Оздоровительная аэробика: аэробика высокой интенсивности, аэробика 
низкой интенсивности. Прикладная аэробика: в спорте, для 
реабилитации, для рекреации.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Структура и содержание занятий аэробикой.
Музыкальное сопровождение в аэробике. Структура занятий 
оздоровительной аэробикой. Содержание занятий оздоровительной 
аэробикой. Средства аэробики. Термины, используемые в аэробике.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Раздел 4. Методические особенности аэробики. /Тема лекционного занятия. Тема 4.2
Методика конструирования программ. Методика проведения занятий аэробикой. Управление
нагрузкой.

3. Цели занятия. Формирование знаний и умений в проведении аэробики.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика конструирования программ и проведение уроков аэробики. 
Понятие об интенсивности, объеме и величине нагрузки при выполнении
аэробных упражнений. Управление нагрузкой.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
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Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика проведения занятий аэробикой. Методика построения 
комплекса оздоровительной аэробики для развития основных 
физических способностей человека. Особенности занятий 
оздоровительной и прикладной аэробикой с различным контингентом.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  5.  Формы и  методика  занятий  гимнастикой  (часть  1).  /Тема  лекционного
занятия.  Тема 5.1. Характеристика основных форм занятий гимнастикой. Малые формы и их
характеристика. Методика проведения малых форм.

3.  Цели занятия.  Формирование  знаний  о  содержании  и  организации  форм занятий
гимнастикой.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Характеристика основных форм занятий гимнастикой.. Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Малые формы и особенности их проведения Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре
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2.  Раздел  5.  Формы и  методика  занятий  гимнастикой  (часть  1).  /Тема  лекционного
занятия. Тема 5.2.  Особенности методики урока гимнастики в школе.

3. Цели занятия. Формирование знаний о содержании и организации урока гимнастики.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Профессиональные знания, умения и качества учителя, необходимые для
проведения урока гимнастики. Комплексное решение специфических 
задач физического воспитания на уроках гимнастики.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Характеристика структуры урока гимнастики. Доминирующая роль 
основной части урока в определении его структуры. Задачи 
подготовительной, основной, заключительной частей урока.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Организация и методика урока гимнастики в младших, средних и 
старших классах

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  6.  Формы и  методика  занятий  гимнастикой  (часть  2).  /Тема  лекционного
занятия.  Тема  6.1.  Организация  и  методика  проведения  неурочных  форм.  Особенности
занятий с разными возрастными и целевыми группами.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  о  содержании  и  организации  занятий
неурочных форм.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Виды занятий гимнастикой, характеристика и методика занятий с 
людьми различного возраста и состояния здоровья. Особенности 
методики проведения занятий с дошкольниками, со школьниками, со 
студентами и пожилыми людьми. Продолжительность урока в 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
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зависимости от возраста. резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Шейпинг как научная комплексная система физической культуры.
Стретчинг как самостоятельная система упражнений.
Пилатес как самостоятельная система упражнений.
Йога как самостоятельная система упражнений.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Раздел  6.  Формы и  методика  занятий  гимнастикой  (часть  2).  /Тема  лекционного
занятия.  Тема  6.2.  Организация  и  проведение  массовых  гимнастических  празд-ников  и
соревнований по гимнастике.

3. Цели занятия. Формирование знаний о соревнованиях и праздниках по гимнастике.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Организация и проведение соревнований по гимнастике. Педагогическое
и агитационное значение соревнований. Виды и характеристика 
соревнований. Документы, необходимые для проведения соревнований

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Организация спортивно-массовых гимнастических праздников. Значение
гимнастических выступлений и праздников, задачи и функции; Формы 
спортивных праздников и выступлений. Выразительные средства 
спортивно-массовых гимнастических праздников

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Тема практического (семинарского) занятия.  Тема 1.1. Гимнастика как спортивно-
педагогическая дисциплина. Терминология гимнастики.

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами гимнастики
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Гимнастика как базовый вид физкультурно-спортивной деятельности Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Значение терминологии: сродство общения, краткость, точность, 
доступность. Способы образования терминов. Правила применения 
терминов. Правила сокращения (опускание отдельных терминов).

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Гимнастика  как  спортивно-
педагогическая дисциплина. Терминология гимнастики.

Вопросы к обсуждению:
1.Методические особенности гимнастики
2.Проблемы  и  перспективы  развития  гимнастики  как  самостоятельной  системы
физического воспитания.
3.Классификация гимнастики.
4. Правила гимнастической терминологии: правила применения терминов, правила
сокращения (опускание отдельных терминов). 
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5. Формы и типы записи упражнений (текстовая развернутая и сокращенная запись,
графическая  запись).  Правила  записи  общеразвивающих  упражнений,
акробатических упражнений и упражнений на снарядах.
6.  Основные  положения  рук,  ног,  туловища.  Правила  определения  движений
руками, ногами, туловищем, головой.
7.  Практика  по  терминологии:  в  назывании,  записи  и  графическом изображении
основных терминов ОРУ: стоек, положений, движений руками, опорных прыжков и
упражнений на снарядах.
8. Запись физических упражнений по показу, запись комплексов ОРУ.
9.  Запись  по  терминологии  и  графическое  изображение  зачетной  комбинации
упражнений.

Практические задания:

1. Задание  №1  По  графическому  изображению  сделать  терминологическое  описание
общеразвивающих упражнений без предмета 

Графическое изображение Содержание

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить запись комплексов в формате таблицы (8-12 упражнений).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  1.2  Основы  техники
гимнастических упражнений. Основы обучения гимнастическим упражнениям.

3.  Цели  занятия.  Ознакомить  с  техникой  гимнастических  упражнений  и  основами
обучения гимнастическим упражнениям.

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Техника гимнастических упражнений и закономерности, 
лежащие в ее основе

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим 
упражнениям. Методы, условия и приемы успешного обучения 
гимнастическим упражнениям.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
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студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Основы  техники  гимнастических
упражнений. Основы обучения гимнастическим упражнениям.

Вопросы к обсуждению:
1. Причины травматизма и способы его предупреждения.

2. Требования к местам проведения занятий.
3. Страховка, помощь и самостраховка как меры предупреждения травматизма.
4. Врачебный контроль и самоконтроль 
5. Физкультурные  залы  и  их  оборудование,  необходимое  для  проведения  занятий  по

гимнастике.
6. Характеристика процесса обучения на этапе ознакомления с изучаемым упражнением,

создания о нем предварительного представления.
7. Характеристика процесса обучения на этапе разучивания упражнения. 
8. Характеристика процесса обучения на этапе закрепления и совершенствования техники

исполнения упражнения.
9. Методы,  условия  и  приемы  успешного  обучения  гимнастическим  упражнениям

(словесный метод, метод наглядной демонстрации, метод целостного и расчлененного
упражнения, подготовительные и подводящие упражнения, использование ориентиров
и др.).

Практические задания:

Задание № 2 По текстовому описанию сделать графическое изображение комплекса 
общеразвивающих упражнений с предметом или со (на) снарядах 

Содержание Графическое изображение

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить запись комплексов в формате таблицы (8-12 упражнений).

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  2.1.  Строевые  упражнения  и
методика их обучения

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (строевых).

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные понятия: строй, шеренга, колонна, дистанция, интервал, 
фланги, направляющий, замыкающий, строевые приемы, команды, 
расчеты. Характеристика и классификация строевых упражнений (СУ). 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
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Обучение: целостный и раздельный методы, подача команд, подсчет, 
исправление ошибок.

активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Порядок применения педагогических приемов: показа, подсказа, 
ориентиров, распоряжений, сигналов, команд при обучении строевым 
упражнениям и разновидностям передвижений.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Строевые упражнения и методика их
обучения.

Вопросы к обсуждению:
1. Характеристика и классификация строевых упражнений (СУ).
2. Обучение: целостный и раздельный методы, подача команд, подсчет, исправление

ошибок. Порядок действий преподавателя при проведении с места и с ходу.

Практические задания:

Задание № 1 На практическом занятии провести обучение на подгруппе одному из 
вариантов строевых упражнений:
1. Расчеты по порядку, на первый и второй, по три (четыре и т.д.), по заданию (на
9,6,3 на месте и др.). 
2. Повороты на месте и в движении: направо, налево, кругом. 
3. Построения и перестроения: в одну шеренгу и в колонну по одному; 
4. в две шеренги и в колонну по два; из одной шеренги в две и обратно, 
5. из колонны по одному в колонну по два; 
6. из одной шеренги в две и обратно,
7. из одной шеренги в две и обратно в движении и обратно; 
8. из колонны по одному в колонну по два, три, четыре и т.д. 
9. поворотом в движении и обратное перестроение; 
10. из шеренги в колонну по 3,4 и т.д. уступами; 
11. из колонны по одному в колонну по 2,4,8 дроблением и сведением
12.  и обратное перестроение разведением и слиянием. 
13. Размыкания  и  смыкания:  произвольным  способом  на  вытянутые  руки,
приставными шагами, на заданную дистанцию и интервал.
14. Передвижения:  движения  вперед;  изменение  темпа  ходьбы  и  длины  шага;
переход с ходьбы на бег и с бега на ходьбу.
15. движение по кругу, противоходом, «змейкой», по диагонали.
16. Комбинации из построения, расчетов, поворотов, передвижений шагом и бегом,
перестроений, размыканий и смыканий.
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17. Разновидности передвижений: ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе,  выпадами,  с  поворотами  и  др.);  бега;  прыжков.  Комбинации  из
разновидностей ходьбы, бега и прыжков.
18. То же с применением скамеек, ориентиров: типы заданий, элементов игры.
19. Варианты  игровых  заданий  на  основе  практического  материала  по  строевым
упражнениям.

Требования к выполнению практического задания:
Провести обучение на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  2.2.  Общеразвивающие
упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (общеразвивающих).

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обучение отдельным физическим упражнениям (ОРУ). Способы 
информирования: по показу, по рассказу, обычным, имитационным. 
Способы разучивания: целостный и раздельный. Предупреждение и 
исправление ошибок: подсказывающий (зеркальный) показ, словесный 
подсказ во время исполнения, физическая помощь, фиксация, 
замедленное исполнение, повторный показ с уточнением положений 
звеньев тела, характера исполнения.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила составления комплексов ОРУ по назначению. Проведение 
комплексов раздельным, поточным, проходным способам.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Общеразвивающие  упражнения  и
методика их обучения.

Вопросы к обсуждению:
1. Характеристика ОРУ, их значение и классификация.
2. Обучение отдельным физическим упражнениям (ОРУ). Способы информирования: по

показу,  по  рассказу,  обычным,  имитационным.  Способы  разучивания:  целостный  и
раздельный.  Предупреждение и исправление ошибок:  подсказывающий (зеркальный)
показ,  словесный  подсказ  во  время  исполнения,  физическая  помощь,  фиксация,
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замедленное  исполнение,  повторный  показ  с  уточнением  положений  звеньев  тела,
характера исполнения.

3. Правила составления комплексов ОРУ по назначению.
4. Основные стойки, положения головы, рук, ног, туловища.
5. Элементарные (простые),  комбинированные  и комплексные движения  частями  тела:

последовательные, одноименные, разноименные.
6. Физические  упражнения  для  укрепления  мышц  шеи  и  формирования  навыка

правильного удержания головы.
7. Физические  упражнения  без  предметов  и  с  предметами  для  укрепления  мышц

туловища.
8. Физические упражнения для укрепления мышц нижнего пояса и ног.

Физические упражнения для укрепления сводов стопы.
Практические задания:

Схема составления кейс-задания

Задание №1 Конспект Общеразвивающих упражнений без предмета 
Содержание Дозировка Графическое

изображение
Методические
указания

Задание № 2 Конспект общеразвивающих упражнений с предметом или со (на) снарядах для 
школьников младшего (среднего, старшего) школьного возраста
Содержание Дозировка Графическое

изображение
Методические
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 2 «Методические основы гимнастики (часть 1)»

Задание 1. Составить комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предмета. По
заданию 1 варианты не предусмотрены, но каждый составляет комплекс самостоятельно. При
повторе комплексы не засчитываются.

Задание  2.  Составить  комплекс  ОРУ  с  предметом  или  на  (со)  снарядом  для детей
младшего (среднего,  старшего)  школьного возраста.  Распределение в обратном порядке по
списку в журнале

1. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ с  обручем  для  детей  младшего  школьного
возраста.  

2. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  обручем  для  детей  среднего  школьного
возраста.  

3. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  обручем  для  детей  старшего  школьного
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возраста. 
4. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  палкой  для  детей  младшего  школьного

возраста.  
5. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  палкой  для  детей  среднего  школьного

возраста.  
6. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  палкой  для  детей  старшего  школьного

возраста.  
7. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скакалкой для детей младшего школьного

возраста.  
8. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скакалкой для детей среднего школьного

возраста.  
9. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скакалкой для детей старшего школьного

возраста
10. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  мячом  для  детей  младшего  школьного

возраста.  
11. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  мячом  для  детей  среднего  школьного

возраста.  
12. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  с  мячом  для  детей  старшего  школьного

возраста
13. Задание: Разработать комплекс ОРУ с гантелями для детей младшего школьного

возраста.  
14. Задание: Разработать  комплекс ОРУ с гантелями для детей среднего школьного

возраста.  
15. Задание: Разработать комплекс ОРУ с гантелями для детей старшего школьного

возраста.  
16. Задание: Разработать комплекс ОРУ у скамейки для детей младшего школьного

возраста.  
17. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ у  скамейки  для  детей  среднего  школьного

возраста.  
18. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ у скамейки для  детей  старшего  школьного

возраста
19. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скамейкой для детей младшего школьного

возраста.  
20. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скамейкой для детей среднего школьного

возраста.  
21. Задание: Разработать комплекс ОРУ со скамейкой для детей старшего школьного

возраста.  
22. Задание: Разработать комплекс ОРУ на гимнастической стенке палкой для детей

младшего школьного возраста.  
23. Задание: Разработать комплекс ОРУ на гимнастической стенке для детей среднего

школьного возраста.  
24. Задание: Разработать комплекс ОРУ на гимнастической стенке для детей старшего

школьного возраста).
25. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  в  парах  для  детей  младшего  школьного

возраста.  
26. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  в  парах  для  детей  среднего  школьного

возраста.  
27. Задание: Разработать  комплекс  ОРУ  в  парах  для  детей  старшего  школьного

возраста.

Требования к выполнению практического задания:
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Выполнить  запись  комплексов  в  формате  таблицы  (8-12  упражнений). Необходимо
провести разработанные комплексы ОРУ на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Акробатические упражнения и
методика их обучения

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (Акробатических).

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика обучения основным акробатическим упражнениям. 
Группировка: сидя, лежа, в приседе, подскоки с удержанием 
группировки. Перекаты: вперед, назад, в стороны, из стойки на коленях. 
Кувырки: вперед, назад. Шпагаты, равновесия. Стойки: на лопатках, на 
голове и руках, на руках. Мост: из положения лежа на спине, наклоном 
назад, встать с моста с поворотом в упор присев. Перевороты: переворот 
боком (колесо).

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Учебная практика. По заданию преподавателя подготовить программу и 
обучить студентов отделения акробатическому, статическому 
упражнению (балансированию), провести игровое задание с 
использованием элементов акробатики в сочетании с другими 
двигательными действиями.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Акробатические  упражнения  и
методика их обучения

Вопросы к обсуждению:
1. Характеристика и назначение акробатических упражнений.
2. Методика  обучения  основным  акробатическим  упражнениям:  группировки,

перекаты, кувырок вперед, кувырок назад, равновесие, шпагат, гимнастический
мост, стойки на лопатках, голове и руках, на руках, переворот боком (колесо).

3. Игровые  задания  с  использованием  элементов  акробатики  в  сочетании  с
другими двигательными действиями.

4. По  заданию  преподавателя  подготовить  программу  (конспект)  по  обучению
акробатическому, статическому упражнению (балансированию).

Практические задания:
 В  соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  конспект  обучения
акробатическому упражнению (задание1).

Схема составления кейс-задания

Задание №1 Конспект Обучения акробатическому упражнению (уточнить какому) 
Содержание Дозировка Графическое Организационно-
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изображение методические
указания

Задание 1. Составить комплекс упражнений по обучению акробатическому упражнению.
Обучение  начинается  с  рассказа-показа  техники.  Далее  идут  подводящие  упражнения  в
облегченных условиях, заканчивается выполнением в целом.

1. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  группировке:  сидя,  лежа,  в  приседе,
подскоки с удержанием группировки для детей младшего школьного возраста.  
2. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  перекатам:  вперед,  назад для  детей
младшего школьного возраста.  
3. Задание: Разработать комплекс по обучению  перекатам в стороны  для детей младшего
школьного возраста. 
4. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  кувыркам  вперед для  детей  младшего
школьного возраста.  
5. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  кувыркам  назад для  детей  младшего
школьного возраста.  
6. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  длинным  кувыркам для  детей  старшего
школьного возраста.  
7. Задание: Разработать комплекс по обучению продольным шпагатам для детей младшего
школьного возраста.  
8. Задание: Разработать комплекс по обучению поперечным шпагатам для детей среднего
школьного возраста.  
9. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  равновесию  («ласточка») для  детей
младшего школьного возраста
10. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  стойке  на  лопатках  для  детей  младшего
школьного возраста.  
11. Задание: Разработать комплекс по обучению стойке на голове и руках для детей среднего
школьного возраста.  
12. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  стойке  на  руках для  детей  старшего
школьного возраста
13. Задание: Разработать  комплекс  по обучению мосту из  положения  лежа на  спине.  для
детей младшего школьного возраста  
14. Задание: Разработать комплекс по обучению мосту из положения стоя, наклоном назад,
встать с моста с поворотом в упор присев для детей среднего школьного возраста.  
15. Задание: Разработать комплекс по обучению мосту из положения стоя, наклоном назад,
встать с моста в положение стоя для детей старшего школьного возраста.  
16. Задание: Разработать комплекс по обучению перевороту боком (колесо) детей младшего
школьного возраста.  
17. Задание: Разработать комплекс по обучению акробатической комбинации из 4 элементов
детей среднего школьного возраста.  
18. Задание: Разработать комплекс по обучению акробатической комбинации из 4 элементов
для детей старшего школьного возраста.

Требования к выполнению практического задания:
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Выполнить  запись  комплексов  в  формате  таблицы  (8-12  упражнений). Необходимо
провести разработанные комплексы акробатических упражнений на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема практического  (семинарского)  занятия.  Тема 3.2.  Прикладные и снарядовые
упражнения и методика их обучения.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  гимнастических
упражнений (Прикладных и снарядовых).

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Характеристика прыжков как одного из гимнастических средств, 
классификация, основы техники; методика обучения и организации 
занятия, меры безопасности, страховка и помощь.
Практика. Упражнения для обучения приземлению: поза приземления, 
на месте, с подскоков, после соскока о высоты, с движениями в полете: 
ноги врозь, группировка, повороты; соскоки из боковой и задней стоек и 
т.п. Прыжки: в длину и высоту, спрыгивания (в глубину). Прыжки со 
скакалкой (короткой) и через длинную.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Характеристика и классификация прикладных упражнений. Методика 
обучения и применение в занятиях с разными возрастными группами. 
Организация: требования к проводящему и занимающимся, меры 
безопасности.
Практика: упражнения в лазании, перелезании, преодолении 
препятствий. Лазания в смешанных упорах и висах на скамейке, бревне, 
на стенке, канате. Перелезание и преодоление препятствий: скамейки, 
горка матов, конь, нижняя жердь брусьев и т.п.
Упражнения в поднимании и переноске груза: мячей, матов, снарядов, 
партнеров.
Лазание по канату: захват каната ногами, лазание произвольное, в три, в 
два приема, лазание в висе.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Упражнения в висах и упорах. Характеристика упражнений в 
равновесии. Методика обучения. Упражнения на полу, гимнастической 
скамейке, бревне

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Прикладные и снарядовые упражнения
и методика их обучения

Вопросы к обсуждению:
1. Характеристика  прыжков  как  одного  из  гимнастических  средств,

классификация, основы техники.
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2. Методика обучения простым и опорным прыжкам и организации занятия, меры
безопасности, страховка и помощь.

3. Практика по обучению простым прыжкам: прыжкам со скакалкой (короткой) и
через длинную; упражнениям для обучения приземлению; прыжкам в длину и
высоту, спрыгиваниям (в глубину).

4. Практика по обучению опорным прыжкам:  действиям в фазах (приземлению,
разбегу,  отталкиванию  руками,  наскоку  на  мостик  и  отталкиванию  ногами);
наскоки в упор стоя на коленях, в упор присев и соскоки махом рук; прыжки
через снаряд: ноги врозь и согнув ноги (козел в ширину), прыжку боком.

5. Характеристика и классификация прикладных упражнений. Методика обучения
и  применение  в  занятиях  с  разными  возрастными  группами.  Организация:
требования к проводящему и занимающимся, меры безопасности.

6. Характеристика  и  классификация  висов  и  упоров.  Методика  обучения
упражнениям на перекладине (низкой и средней), параллельных и разновысоких
брусьях.  Организация:  требования  к  проводящему  и  занимающимся,  меры
безопасности.

7. Характеристика упражнений в равновесии.
8. Методика обучения. Упражнения на полу, гимнастической скамейке, бревне.
9. Практика: Бревно: разновидности ходьбы с движениями руками, стойки, седы,

повороты, наскоки, равновесия, прыжки, соскоки.
Практические задания:

 В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения прикладным
или снарядовым упражнениям (задание 2).

Задание № 2 Конспект обучения прикладному упражнению или упражнениям на снарядах 
(уточнить) для школьников младшего (среднего, старшего) школьного возраста

Дозировка Графическое
изображение

Организационно-
методические
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 3 «Методические основы гимнастики (часть 2)»

Задание 2. Составить комплекс упражнений по обучению прикладному упражнению или
упражнению  на  снарядах.  Обучение  начинается  с  рассказа-показа  техники.  Далее  идут
подводящие упражнения в облегченных условиях, затем основное упражнение в стандартных
условиях
1. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  приземлению для  детей  младшего

школьного возраста.  
2. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  прыжкам  в  длину  и  высоту  для  детей

младшего школьного возраста.  
3. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  прыжкам:  спрыгивания  (в  глубину)  для

детей младшего школьного возраста. 
4. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам со скакалкой (короткой) для детей

младшего школьного возраста.  
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5. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам через длинную скакалку для детей
среднего школьного возраста.  

6. Задание: Разработать комплекс по обучению  лазанию в смешанных упорах и висах на
скамейке для детей младшего школьного возраста.  

7. Задание: Разработать комплекс по обучению  лазании в смешанных упорах и висах на
гимнастической стенке, для детей младшего школьного возраста.  

8. Задание: Разработать комплекс по обучению  лазанию по канату в 3 приема для детей
среднего школьного возраста.  

9. Задание: Разработать комплекс по обучению  лазанию по канату в 2 приема для детей
среднего школьного возраста.

10. Задание: Разработать комплекс по обучению  перелезанию и преодолению препятствий:
скамейки, горка матов, конь, и т.п. для детей младшего школьного возраста.  

11. Задание: Разработать  комплекс  по обучению  упражнениям в поднимании и переноске
груза: мячей, матов, снарядов, партнеров для детей среднего школьного возраста.  

12. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: наскоки в упор стоя на
коленях для детей среднего школьного возраста

13. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: в упор присев и соскоки
махом рук для детей среднего школьного возраста.  

14. Задание: Разработать комплекс по обучению  прыжкам опорным: прыжки через снаряд
согнув ноги для детей среднего школьного возраста.  

15. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: ноги врозь через козла
для детей среднего школьного возраста.  

16. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  прыжкам  опорным:  углом  для  детей
старшего школьного возраста.  

17. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: прыжок боком для детей
старшего школьного возраста.  

18. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  упражнениям  на  перекладине  (низкая):
подъемы  переворотом  махом  одной  из  виса  стоя;  соскоки:  из  упора  махом  назад;
повороты: из упора сзади в упор для детей среднего школьного возраста.

19. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  упражнениям  на  перекладине  (средняя):
подъемы: переворотом толчком двумя из виса стоя, из виса; соскоки: махом вперед, махом
назад; повороты: из упора сзади в упор, перемахи для детей среднего школьного возраста.

20. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  упражнениям  на  перекладине  (высокая):
подъемы:  переворотом  силой  из  виса;  соскоки:  махом  вперед,  махом  назад,  то  же  с
поворотом на 90°; детей старшего школьного возраста.  

21. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на брусьях (низкие и средние):
подъемы: махом вперед из размахивания в упоре на предплечьях, то же из упора на руках
в сед ноги врозь и в упор; подъем разгибом из упора на руках согнувшись в сед ноги
врозь; соскоки: соскоки из упора махом вперед и махом назад, то же с поворотами  для
детей старшего школьного возраста.  

22. Задание: Разработать  комплекс по обучению упражнениям на брусьях разной высоты:
размахивания изгибами в висе на в/ж, то же и вис присев на н/ж одной и двумя, то же и
перемахи  согнув  ноги,  в  вис  лежа,  соскоки:  из  седа  на  бедре  для  детей  старшего
школьного возраста.  

23. Задание: Разработать  комплекс по обучению упражнениям на  брусьях разной высоты:
размахивания изгибами в висе на в/ж, вис присев на н/ж двумя, перемахи одной и двумя в
вис лежа, из упора на н/ж перемахи в упор сзади и обратно, то же с перехватом за в/ж.;
подъемы: переворотом на н/ж махом одной; соскоки:  из седа на бедре,  махом назад и
махом вперед для детей старшего школьного возраста.  

24. Задание: Разработать комплекс по обучению  прыжкам опорным: отталкиванию руками
для детей среднего школьного возраста).

25. Задание: Разработать  комплекс  по обучению  прыжкам опорным наскоку  на  мостик  и
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отталкиванию ногами для детей младшего школьного возраста.  
26. Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  упражнениям  на  бревне:  разновидности

ходьбы с движениями руками, стойки, равновесия, соскоки для детей среднего школьного
возраста.  
Задание: Разработать  комплекс  по  обучению  упражнениям  на  бревне:  разновидности
ходьбы  с  движениями  руками,  седы,  повороты,  наскоки,  прыжки,  соскоки для  детей
старшего школьного возраста.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате  таблицы  (8-12  упражнений). Необходимо

провести разработанные комплексы упражнений на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  4.1 Терминология  аэробики.
Основы техники упражнений в аэробике.

3. Цели занятия. Онакомление с теоретическими основами аэробики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Классификации аэробики. Оздоровительная аэробика: аэробика высокой 
интенсивности, аэробика низкой интенсивности, фанк-аэробика, сити- 
или стрит-джем, степ-аэробика, слайд-аэробика, фитбол, аэробоксинг, 
тай-бо, гидроаэробика, фитнес, силовая аэробика, хо-лоренс-аэробика, 
йорг-аэробика

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Содержание занятий оздоровительной аэробикой. Средства аэробики. 
Термины, используемые в аэробике.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Терминология  аэробики.  Основы
техники упражнений в аэробике

Вопросы к обсуждению:
1. Структура урока оздоровительной аэробики.
2. Средства и музыкальное сопровождение в аэробике.
3. Термины, используемые в аэробике.
4. Характеристика и классификация шагов в аэробике.
5. Характеристика  движений  руками  в  аэробике,  их  сочетание  с  различными

шагами.
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Практические задания:
 Составить  комбинации  по  8  элементов  с  шагами  аэробики  без  движения  рук,  то  же  с
движением рук, то же с изменением направления.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате  таблицы  (8  упражнений). Необходимо

провести разработанные комплексы аэробики на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема практического (семинарского)  занятия.  Тема 4.2 Методика конструирования
программ. Методика проведения занятий аэробикой. Управление нагрузкой.

3. Цели занятия. Формирование знаний и умений в проведении аэробики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Понятие об интенсивности, объеме и величине нагрузки при выполнении
аэробных упражнений. Управление нагрузкой. Методика проведения 
занятий аэробикой

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика построения комплекса оздоровительной аэробики для 
развития основных физических способностей человека. Особенности 
занятий оздоровительной и прикладной аэробикой с различным 
контингентом.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Методика конструирования программ.
Методика проведения занятий аэробикой. Управление нагрузкой.

Вопросы к обсуждению:
1. Обучение:  целостный  и  раздельный  методы,  подача  команд,  подсчет,

исправление ошибок. Порядок действий преподавателя при проведении с места
и с ходу.

2. Правила составления комплексов аэробики по назначению.
3. Методика обучения в аэробике.
4. Игровые задания с использованием аэробики.
5. По заданию преподавателя подготовить программу (конспект) по аэробике.

Практические задания:
 В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект части урока по аэробике.
(см. форму конспекта).
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Перечень кейс-заданий по Разделу 4. Методические особенности аэробики 

1. Разминка  –  упражнения  на  врабатывание  с  низкой  интенсивностью,  постепенное
повышение температуры мышц, 5 минут;
2. Стретчинг в разминке (динамический стретчинг), 5 минут;
3. Аэробная  часть,  период  постепенного  повышения  интенсивности  до  целевых
показателей, 5 минут;
4. Аэробная часть, период удержания целевых показателей интенсивности, 5 минут;
5. Аэробная часть, период удержания целевых показателей интенсивности, 5 минут;
6. Аэробная часть, период удержания целевых показателей интенсивности, 5 минут;
7. Аэробная часть, период постепенного снижения интенсивности, 5 минут;
8. Силовая часть (партерная часть) стато-динамические упражнения, 5 минут;
9. Силовая часть (партерная часть) стато-динамические упражнения, 5 минут;
10.  Заключительная часть, упражнения на расслабление, стретчинг, 5 минут

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате таблицы (8 -12 упражнений). Необходимо

провести разработанные комплексы аэробики на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  5.1.  Характеристика  основных
форм занятий гимнастикой. Малые формы и их характеристика. Методика проведения малых
форм.

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  проведении  малых  форм
гимнастики.

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Характеристика основных форм занятий гимнастикой. Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Малые формы и особенности их проведения Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)
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1. Тема практического (семинарского) занятия. Характеристика основных форм занятий
гимнастикой. Малые формы и их характеристика. Методика проведения малых форм.

Вопросы к обсуждению:
1. Характеристика основных форм занятий гимнастикой.
2. Характеристика и назначение различных систем дыхательной гимнастики.
3. Характеристика и назначение гимнастики для глаз.

Практические задания:
 В  соответствии  с  теоретическим  материалами  разработать  конспекты  малых  форм
гимнастических упражнений
Перечень кейс-заданий по Разделу 5. 

1. Гимнастика для глаз;
2. Гимнастика для стоп;
3. Гимнастика для развития кистей и пальцев рук;
4. Дыхательная гимнастика;

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате таблицы (8 -12 упражнений). Необходимо

провести разработанные комплексы малых форм на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.2. Особенности методики урока
гимнастики в школе.

3. Цели занятия. Формирование знаний о содержании и организации урока гимнастики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Профессиональные знания, умения и качества учителя, необходимые для
проведения урока гимнастики. Комплексное решение специфических 
задач физического воспитания на уроках гимнастики. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Технология разработки плана-конспекта урока. Требования к 
определению содержания практического материала для основной, 
подготовительной и заключительной частей урока, примерной формы 
учебной карточки с указанием упражнений для обучения конкретному 
материалу, последовательности подводящих упражнений, средств 
воспитания физических качеств, дозировки физической нагрузки

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

56



1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Особенности  методики  урока
гимнастики в школе.

Вопросы к обсуждению:
1. Комплексное решение специфических задач физического воспитания на уроках

гимнастики.
2. Характеристика  структуры  урока  гимнастики.  Доминирующая  роль  основной

части урока в определении его структуры. Задачи подготовительной, основной,
заключительной частей урока.

3. Организация  и  методика  урока  гимнастики  в  младших,  средних  и  старших
классах.

4. Подготовка  учителя  к  проведению урока гимнастики.  Технология  разработки
плана-конспекта урока.

5. Практика: Написать конспект урока по гимнастике для конкретного класса (по
заданию преподавателя).

Практические задания:
 

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект урока гимнастики.  (см.
форму конспекта).

Схема составления кейс-задания
Примерный конспект урока гимнастики для   ____________________

Дата "___" ______________ 202_г. 
Время проведения_______________ 
Учитель ФК ________________ 
Класс ___________________
Количество человек______________ 
Место проведения________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Содержание Дозировка Графическое
изображение

Методические
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 5 «Формы и методика занятий гимнастикой
(Часть 1»

Задание: Составить конспект урока гимнастики распределив содержание для начального
разучивания, закрепления и совершенствования.

Вариант 1. Задание: 1 класс Урок 5
Подготовительная часть урока 
Строевые приемы. Тема 2/4 — повороты налево и направо на месте.
Построения и перестроения. Тема 2/3 — построение в шеренгу.
Размыкания и смыкания. Тема 1/3 — размыкание на поднятые в стороны руки.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 3/2 — основные положения и движения туловищем.
Игровые задания. «Быстро стройся».
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II. Основная часть урока
1. Лазанье и перелезание. Тема 2/4 — подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке.
2. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 1/3 — стойка и ходьба на носках.
3. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 2: 1 класс Урок 6

Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 2/3 — построение в шеренгу.
Размыкания и смыкания. Тема 1/3 — размыкание на поднятые в стороны руки.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 3/2 — основные положения и движения туловищем.
Игровые задания. «Быстро стройся».
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 2/4 — подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке.
2. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 1/3 — стойка и ходьба на носках.
3. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
 Вариант 3. 1 класс Урок 7

Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 3/3 — построение в круг.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 4/4 — ОРУ без предметов.
Игровые задания. «Быстро стройся».
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 2/4 — подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке.
2. Прыжки. Тема 1/2 — прыжки на месте с поворотом на 90°.
3. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 2/3 — перешагивания через мячи.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие упражнения (даются на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).

Вариант 4. 1 класс Урок 8
Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 3/3 — построение в круг.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 4/4 — ОРУ без предметов.
Игровые задания. «Быстро стройся».
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 2/4 — подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке.
2. Прыжки. Тема 1/2 — прыжки на месте с поворотом на 90°.
3. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 2/3 — перешагивания через мячи. 
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).

Вариант 5. 1 класс Урок 9
Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 3/3 — построение в круг.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 4/4 — ОРУ без предметов.
Игровые задания. «Быстро стройся».
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 3/4 — лазанье по гимнастической стенке.
2. Прыжки. Тема 2/2 — прыжки с высоты (в глубину) до 30-40 см.
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3. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 2/3 — перешагивания через мячи.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).

Вариант 6. 1 класс Урок 13
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 6/4 — ОРУ со скакалками.
Игровые задания.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 4/3 — перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов.
2. Акробатические упражнения. Тема 2/3 — перекаты.
3. Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке). Тема 3/3 — повороты на 90°.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).

Вариант 7. 2 класс Урок 3
Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 1/3 — перестроение из одной шеренги в две.
Передвижения. Тема 1/3 — на указанные ориентиры.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 1/3 — ОРУ без предметов.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 2/2 — лазанье по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой ног.
2. Акробатические упражнения. Тема 1/4 — кувырок вперед.
3. Прыжки. Тема 1/3 — прыжки через короткую скакалку, вращаемую вперед. 
4. Висы и упоры. Тема 1/2 — висы стоя.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 8. 2 класс Урок 5
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 2/3 — по кругу.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 2/3 — ОРУ с гимнастическими палками.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 3/2 — лазанье по гимнастической скамейке, поставленной под углом, лежа на 
животе, подтягиваясь руками.
2. Акробатические упражнения. Тема 2/3 — кувырок в сторону.
3. Прыжки. Тема 2/2 — прыжки на месте с поворотом на 180°.
4. Висы и упоры. Тема 2/2 — висы лежа.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 9. 2 класс Урок 8
Подготовительная часть урока
Построения и перестроения. Тема 2/4 — перестроение из одной колонны по одному в колонну по два на месте.
Размыкания и смыкания. Тема 1/3 — размыкание и смыкание приставными шагами влево.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 3/3 — ОРУ с большими мячами.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 4/2 — перелезание через бревно высотой 60 см.
2. Акробатические упражнения. Тема 3/2 — стойка на лопатках согнув ноги.
3. Висы и упоры. Тема 3/2 — смешанные упоры.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
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Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 10. 2 класс Урок 11
Подготовительная часть урока
Размыкания и смыкания. Тема 2/3 — размыкание и смыкание приставными шагами.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Тема 4/3 — ОРУ со скамейками.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 4/3 — из стойки на лопатках согнув ноги перекатом вперед упор присев.
2. Упражнения в равновесии (бревно высотой до 60 см). Тема 3/2 — повороты кругом.
3. Висы и упоры. Тема 5/2 - - упор на коне, бревне.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 11. 2 класс Урок 13
Подготовительная часть урока
Размыкания и смыкания. Тема 3/3 — размыкание и смыкание приставными шагами от середины.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 5/4 — ОРУ с обручами.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 5/3 — комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
вперед - перекатом стойка на лопатках согнув ноги - перекатом в упор присев - кувырок в сторону).
2. Упражнения в равновесии (бревно высотой до 60 см). Тема 4/3 — комбинация для совершенствования навыков
и контрольного урока (Стоя на правой, левая назад (до 30°), руки в стороны, глаза закрыты (5 с) — открыв глаза, 
передвижение на носках до середины бревна — останавливаясь, поворот кругом переступаниями — стойка на 
левой, правую вперед — приставить правую и поворот кругом на носках, руки в стороны — передвижение до 
конца бревна и соскок в глубину в обруч, лежащий на полу, с удержанием равновесия).
3. Висы и упоры. Тема 6/3 — подтягивание из виса (мальчики); из виса лежа (девочки).
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 12. 3 класс Урок 3
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 2/2 — по диагонали.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 2/2 — ОРУ с гимнастическими палками.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 1/4 — лазанье по канату на согнутых руках с захватом ногами скрестно.
2. Прыжки. Тема 2/2 — прыжки по разметкам с продвижением вперед и с высоты до 80 см с мячом и точным 
приземлением.
3. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 1/3 — ходьба приставными шагами.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 13. 3 класс Урок 5
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 3/2 — противоходом.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 3/3 — ОРУ со скакалками.
II. Основная часть урока 
1.  Лазанье и перелезание. Тема 2/2 — перелезание через бревно высотой 90 см.
2. Акробатические упражнения. Тема 1/2 — два-три кувырка вперед.
3. Прыжки. Тема 3/4 — прыжки через скакалку с вращением назад.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 14. 3 класс Урок 8
Подготовительная часть урока
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Передвижения. Тема 4/3 — змейка.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/3 — ОРУ с большими мячами.
II. Основная часть урока 
1. Лазанье и перелезание. Тема 3/2 — перелезание через коня в ширину (высота 90 см).
2. Акробатические упражнения. Тема 3/3 — из положения лежа на спине «мост».
3. Прыжки. Тема 3/4 — прыжки через скакалку с вращением назад.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 15. 3 класс Урок 11
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 5/3 — изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 
шаг!», «Ре-же!».
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 5/3 — ОРУ с обручами.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 4/2 — перекат назад в группировке с последующей опорой руками за 
головой.
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 3/2 — приседание и переход в упор присев, упор стоя 
на колене, сед.
3. Висы и упоры. Тема 2/2 — упражнения в смешанных упорах.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 16. 4 класс Урок 3
Подготовительная часть урока
Строевые приемы. Тема 2/2 — расчет по порядку.
Перестроения. Тема 1/3 — перестроение из одной шеренги в три уступами.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 1/5 — комплекс ритмической гимнастики.
II. Основная часть урока 
1.  Лазанье и перелезание. Тема 1/4 — лазанье по канату в три приема.
2. Акробатические упражнения. Тема 1/4 — кувырок назад в группировке.
3. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 2/2 — ходьба на носках и повороты на 90 и 180°.
4. Упражнения на развитие физических качеств. Тема 1 — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (мальчики 8-10 раз, девочки 5-6 раз).
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 17. 4 класс Урок 6
Подготовительная часть урока
Строевые приемы. Тема 3/2 — поворот кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 2/3 — ОРУ с гимнастическими палками.
Игровые задания. Тема 1/2 — «Класс — СМИРНО!».
II. Основная часть урока 
1. . Лазанье и перелезание. Тема 2/2 — перелезание через бревно высотой 1 м.
2. Прыжки. Тема 1/1 — прыжки на месте с поворотом на 360°.
3. Висы и упоры. Тема 1/2 — висы согнувшись, углом, прогнувшись.
4. Упражнения на развитие физических качеств. Тема 2 — подтягивание из виса (мальчики), из виса лежа 
(девочки).
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 18. 4 класс Урок 9
Подготовительная часть урока
Строевые приемы. Тема 4/3 — рапорт учителю.
Перестроения. Тема 2/3 — перестроение из одной колонны по одному в колонну по три (четыре) поворотом в 
движении.
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Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 3/4 — ОРУ с набивными мячами.
II. Основная часть урока 
1.  Лазанье и перелезание. Тема 3/3 преодоление полосы препятствий изученными способами.
2. Прыжки Тема 3/3 — вскок в упор стоя на коленях на горку матов, коня, козла на высоту 80-100 см и соскок 
махом руками вперед.
3. Висы и упоры. Тема 2/2 — висы на согнутых руках и ногах (вис завесом двумя); вис на одной (вис завесом); 
вис на согнутых ногах.
4. Упражнения на развитие физических качеств. Тема 3 — из виса на гимнастической стенке поднимание 
согнутых ног.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 19. 5 класс Урок 3
Подготовительная часть урока
Перестроения. Тема 1/4 — перестроение из одной колонны в колонну по два, четыре дроблением и сведением и 
обратное перестроение разведением и слиянием.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 2/3 — ОРУ у опоры.
II. Основная часть урока 
Мальчики:
1.Акробатические упражнения. Тема 1/3 — комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
вперед – поворот в упор присев – кувырок назад – стойка на лопатках –перекат в упор присев – о.с.).
2. Перекладина (низкая). Тема 2/3 — упор ноги врозь одной (упор верхом) и соскок перемахом другой с 
поворотом на 90°.
3. Упражнения на развитие физических качеств. Тема 1 — упражнения на развитие гибкости
Девочки:
1. Прыжки. Тема 1/4 — вскок в упор присев и соскок прогибаясь с козла в ширину (высота 80-100 см).
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 1/3 — учебная комбинация 1 (приставные шаги, 
повороты кругом на носках, упор присев, соскок прогибаясь вправо).
3. Упражнения на развитие физических качеств. Тема 1 — упражнения на развитие гибкости.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 20. 5 класс Урок 6
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/4 — ОРУ с использованием гимнастических скамеек.
Игровые задания.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 3/3 комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
назад – стойка на лопатках – мост – сесть – поворот в упор присев – кувырок вперед – прыжок вверх прогибаясь).
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). 
3. Висы и упоры. Тема 3/2 — упоры (мальчики на брусьях и перекладине), девочки на брусьях р/в.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 21. 5 класс Урок 9
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/4 — ОРУ с использованием гимнастических скамеек.
Игровые задания.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 3/3 комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
назад – стойка на лопатках – мост – сесть – поворот в упор присев – кувырок вперед – прыжок вверх прогибаясь).
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 3/2 — опускание в упор и упор стоя на колене.
3. Висы и упоры. Тема 3/2 — упоры (мальчики на брусьях и перекладине), девочки на брусьях р/в.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
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Вариант 22. 5 класс Урок 12
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/4 — ОРУ с использованием гимнастических скамеек.
Игровые задания.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 3/3 комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
назад – стойка на лопатках – мост – сесть – поворот в упор присев – кувырок вперед – прыжок вверх прогибаясь).
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 3/2 — опускание в упор и упор стоя на колене.
3. Висы и упоры. Тема 3/2 — упоры (мальчики на брусьях и перекладине), девочки на брусьях р/в.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 23. 4 класс Урок 12
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/4 — ОРУ с использованием гимнастических скамеек.
Игровые задания.
II. Основная часть урока 
1. Акробатические упражнения. Тема 3/3 комбинация для совершенствования и контрольного урока (кувырок 
назад – стойка на лопатках – мост – сесть – поворот в упор присев – кувырок вперед – прыжок вверх прогибаясь).
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 3/2 — опускание в упор и упор стоя на колене.
3. Висы и упоры. Тема 3/2 — упоры (мальчики на брусьях и перекладине), девочки на брусьях р/в.
4. Подвижные игры. Учитель подбирает согласно задачам урока.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 24. 6 класс Урок 1
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 1/3 — строевой шаг.
Размыкания и смыкания. Тема 1/3 — размыкание и смыкание налево.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 1/2 — ОРУ без предметов.
II. Основная часть урока 
Мальчики:
1. Акробатические упражнения. Тема 1/2 — из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» с помощью.
2. Перекладина (низкая). Тема 1/2 — упор сзади.
3. Развитие физических качеств. Тема 1 — упражнения на развитие гибкости.
Девочки:
1.Прыжки. Тема 1/4 — прыжок ноги врозь через козла в ширину на высоте 100-110 см.
2. Брусья р/в. Тема 1/2 — из виса стоя прыжком упор на н/ж.
3. Развитие физических качеств. Тема 1 — упражнения на развитие гибкости.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 25. 6 класс Урок 3
Подготовительная часть урока
Передвижения. Тема 1/3 — строевой шаг.
Размыкания и смыкания. Тема 1/3 — размыкание и смыкание налево.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 2/3 — ОРУ с использованием гимнастических скамеек.
II. Основная часть урока 
Мальчики:
1. Акробатические упражнения. Тема 2/3 — комбинация для совершенствования и контрольного урока (отдельно
для мальчиков и девочек). (мост – лечь, упор сидя сзади – стойка на лопатках – упор присев – кувырок назад – 
кувырок вперед и прыжок вверх прогибаясь).
2. Перекладина (низкая). Тема 2/3 — подъем переворотом махом одной, толчком другой.
3. Развитие физических качеств. Тема 2 — упражнения на развитие силы отдельных групп мышц.
Девочки: 
1. Прыжки. Тема 1/4 — прыжок ноги врозь через козла в ширину на высоте 100-110 см.
2. Брусья р/в. Тема 2/2 — из виса на в/ж размахивание изгибами.
3. Развитие физических качеств. Тема 2 — упражнения на развитие силы отдельных групп мышц.
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 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения   (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 26. 6 класс Урок 6
Подготовительная часть урока
Размыкания и смыкания. Тема 2/3 — размыкание и смыкание направо.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 3/3 — ОРУ с гантелями.
II. Основная часть урока 
Мальчики:
1. Акробатические упражнения. Тема 3/3 комбинация для совершенствования и контрольного урока (мост – лечь,
упор сидя сзади – стойка на лопатках – упор присев – кувырок назад – кувырок вперед и прыжок вверх 
прогибаясь).
2. Упражнения на брусьях. Тема 1/2 — размахивание на предплечьях.
3. Развитие физических качеств. Тема 3 — комплексное развитие физических качеств посредством круговой 
тренировки.
Девочки: 
1. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 1/3 — учебная комбинация (и.п. – стойка продольно, 
вскок в упор, правую в сторону на носок - стойка на правом колене, руки в стороны – встать 3 шага на носках – 
полуприсед, поворот кругом – шаг с махом правой и хлопком под ней – выпад руки в стороны – приставить ногу 
– соскок прогнувшись).
2. Висы и упоры на брусьях р/в. Тема 2/2 — из виса на в/ж размахивание изгибами.
3. Развитие физических качеств. Тема 3 — комплексное развитие физических качеств посредством круговой 
тренировки.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).
Вариант 27. 6 класс Урок 9
Подготовительная часть урока
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Тема 4/3 — ОРУ у опоры.
II. Основная часть урока 
Мальчики:
1. Прыжки.
Тема 1/4 — прыжок ноги врозь через козла в ширину на высоте 100-110 см.
2. Упражнения на брусьях (мальчики). Тема 3/2 — размахивание в упоре.
3. Развитие физических качеств. Тема 3 — комплексное развитие физических качеств посредством круговой 
тренировки.
Девочки: 
1. Акробатические упражнения. Тема 1/2 — из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» с помощью. 
2. Упражнения в равновесии (бревно от 80 см до 1 м). Тема 1/3 — учебная комбинация (и.п. – стойка продольно, 
вскок в упор, правую в сторону на носок - стойка на правом колене, руки в стороны – встать 3 шага на носках – 
полуприсед, поворот кругом – шаг с махом правой и хлопком под ней – выпад руки в стороны – приставить ногу 
– соскок прогнувшись).
3. Развитие физических качеств. Тема 3 — комплексное развитие физических качеств посредством круговой 
тренировки.
 Заключительная часть урока
Тема 1 — успокаивающие   упражнения (даются   на   каждом уроке).
Тема 2 — отвлекающие упражнения (даются на каждом уроке). Тема 3 — домашние задания (даются на каждом 
уроке).

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить запись комплексов в формате таблицы.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  6.1.  Организация  и  методика
проведения  неурочных  форм.  Особенности  занятий  с  разными  возрастными  и  целевыми
группами.
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3. Цели занятия.  Формирование знаний о содержании и организации неурочных форм
гимнастики.

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Шейпинг - тестирование. Компьютерная шейпинг программа: 
компьютерное моделирование фигуры, характеристика параметров 
индивидуальной тренировки, рекомендации по обеспечению 
сбалансированного питания, биологические ритмы, критерии оценки и 
анализ эффективности занятий, контроль и самоконтроль на занятиях 
шейпингом. Порядок составления основных упражнений в шейпинге.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Стретчинг как средство достижения релаксации. Методика организации 
и проведения стретчинга (индивидуального и группового).
Йога  и особенности построения комплексов йога-терапии

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Организация  и  методика  проведения
неурочных форм. Особенности занятий с разными возрастными и целевыми группами.

Вопросы к обсуждению:
1. Организация и проведение внеклассной работы по гимнастике в школе.
2. Характеристика и назначение атлетической гимнастики (бодибилдинга).
3. Характеристика и назначение шейпинга.
4. Характеристика и назначение аэробики.
5. Характеристика и назначение йоги.
6. Характеристика и назначение восточных видов гимнастики (ушу, цигун и др.).
7. Использование занятий гимнастикой в оздоровлении и социальной адаптации

инвалидов.
8. Фитбол - аэробика в рекреативной физической культуре.
9. Шейпинг  как  комплексная  система.  Особенности  организации  и  содержания

шейпинга.
10. Особенности использования стретчинга в рекреативной физической культуре.
11. Методика организации и проведения занятий по системе КалланПинкни.

Практические задания:
 

В соответствии с теоретическим материалами разработать обоснование использования
гимнастики в занятиях с определенным контингентом, методических особенностей обучения и
регулирования нагрузки, конспект занятия в виде таблицы.

1. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с дошкольниками.
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2. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий со школьниками.

3. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий со студентами.

4. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с пожилыми людьми

5. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий для лиц, имеющих нарушения слуха.

6. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий для лиц, имеющих нарушения зрения.

7. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для  занятий  для  лиц,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  (ампутация
верхней конечности)

8. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП)

9. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (ампутация нижней
конечности)

10. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий для лиц, имеющих нарушения интеллекта.

11. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с для лиц, имеющих нарушения психики.

12. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с беременными во 2 триместре.

13. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий лицами с ожирением.

14. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с лицами с атеросклерозом.

15. Разработать гимнастический комплекс, включающий малые и неурочные формы
для занятий с мужчинами зрелого возраста.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате таблицы (8 -12 упражнений). Необходимо

провести разработанные комплексы на подгруппе студентов.

1.  Учебная  дисциплина.  Гимнастические  упражнения  в  адаптивной  физической
культуре

2. Тема практического (семинарского)  занятия.  Тема 6.2. Организация и проведение
массовых гимнастических праздников и соревнований по гимнастике

3. Цели занятия.  Формирование знаний о содержании и организации соревнований и
выступлений по гимнастике.

4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Организация и проведение соревнований по гимнастике. Педагогическое
и агитационное значение соревнований. Виды и характеристика 
соревнований. Документы, необходимые для проведения соревнований

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Организация спортивно-массовых гимнастических праздников. Значение Взаимодействие с 
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гимнастических выступлений и праздников, задачи и функции; Формы 
спортивных праздников и выступлений. Выразительные средства 
спортивно-массовых гимнастических праздников

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского)  занятия. Организация и проведение массовых
гимнастических праздников и соревнований по гимнастике.

Вопросы к обсуждению:
1. Организация и проведение соревнований по гимнастике для школьников.
2. Организация спортивно-массовых гимнастических праздников. 
3. Значение гимнастических выступлений и праздников, задачи и функции; 
4. Формы спортивных праздников и выступлений. 
5. Выразительные средства спортивно-массовых гимнастических праздников

Практические задания:
 Выступить с 2 композициями: комплекс из базовых шагов аэробики, с движением
руками и сменой направления движения (составить, терминологически записать и
продемонстрировать)  и  комплекс  вольных  упражнений  на  32  счета  (составить,
терминологически записать и продемонстрировать).

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить  запись  комплексов  в  формате таблицы (8 -12 упражнений). Необходимо

показать комплексы с соблюдением техники, под музыку, продемонстрировать артистизм.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Теория легкой атлетики
Тема 1.1. Легкая атлетика, 
как спортивно-
педагогическая дисциплина.

Содержание,  классификация  и  общая  характеристика
легкоатлетических  упражнений.  Оздоровительное  и
прикладное значение занятий бегом, ходьбой, прыжками и
метаниями. Связь видов легкой атлетики с другими видами
спорта. Содержание и задачи курса легкой атлетики. 
Техника  безопасности  при  занятиях  легкой  атлетики.
Организация  группы  на  занятиях  по  легкой  атлетике.
Правила  поведения  в  легкоатлетическом  манеже.
Соответствие  спортивной  формы  требованиям  вида
спорта.  Общеразвивающие  упражнения  в
подготовительной  части  урока.  Последовательность
упражнений,  дозировка,  темп  выполнения,  локальные  и
глобальные  упражнения.  Упражнения  с  использованием
различных снарядов. Упражнения на месте и в движении.
Специальные  упражнения  для  беговых  видов  легкой
атлетики.  Специальные  упражнения  для  прыжков  и
метаний.  Методические  принципы  построения
специальной подготовительной части занятия.

Тема 1.2 Основы техники видов
легкой атлетики.

Общие  основы  техники  бега  и  ходьбы.  Цикл
движения  ходьбы  и  бега.  Биомеханическое  обоснование
ходьбы  и  бега.  Техника  спортивной  ходьбы.
Кинематические  и  динамические  параметры  техники.
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции.
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Виды  беговых  дистанций.  Кинематические  и
динамические  параметры  техники.  Критерии  оценки
техники.  Общая  характеристика  базовых  видов
легкоатлетической  программы,  объединенных  в  группу
«бег  на  короткие  дистанции»  (спринтерский  бег).
Основные  части  спринтерских  дистанций:  старт,
стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.

Старт:  преимущества  низкого  старта,  варианты
расстановок  стартовых  колодок,  положение  бегуна  по
командам «На старт» и «Внимание».

Стартовый  разбег:  Техника  выполнения  первых
шагов  стартового  разбега,  условия  по  наращиванию
скорости, изменение длины шагов и наклона туловища.

Бег  по  дистанции:  динамика  скорости  бега,
динамические  характеристики,  взаимодействие  бегуна  с
опорой, длина и частота шагов на различных спринтерских
дистанциях.  Финиширование:  способы  финиширования,
причины  снижения  скорости  на  последних  метрах
дистанции, изменение техники бега в условиях утомления.

Особенности  техники  бега  на  различных
спринтерских дистанциях.

Техника  прыжка  в  длину  с  разбега.  Разбег,  его
длина, ритм, скорость.  Подготовка к отталкиванию, ритм
последних  шагов,  положение ОЦМ. Угловые параметры.
Отталкивание. Постановка ноги на брусок. Роль маховых
движений.  Углы  отталкивания  и  вылета.  Движения
прыгуна  в  полете.  Способы  движений  в  полете.  Три
способа  прыжка  -  «согнув  ноги»,  «прогнувшись»,
«ножницы».  Приземление,  его  варианты.  Динамические
характеристики прыжка.

Современная  техника  прыжка.  Разбег,  подход  к
отталкиванию.  Отталкивание.  Постановка  ноги  на
отталкивание.  Значение  маховых  движений.  Положение
тела  при  отталкивании.  Взлет.  Техника  преодоления
планки. Варианты. Тенденция развития прыжков в высоту.
Кинематические и динамические характеристики прыжка.
Углы отталкивания и вылета.

Современная  техника  метания  снаряда.  Держание
снаряда. Фазы техники метания снаряда. Кинематические
и  динамические  параметры.  Ритмическая  структура.
Финальное усилие. Выпуск снаряда. Начальная скорость и
угол  вылета  снаряда.  Сохранение  равновесия  после  вы-
пуска

Раздел 2. Методика обучения циклическим видам в легкой атлетике 

Тема 2.1. Методика обучения в 
легкой атлетике. Основы 
обучения спортивной ходьбе

Методика  обучения  технике  спортивной  ходьбы.
Задачи, средства и методы. Основные ошибки и методы их
исправления. Овладение элементами техники движений и
техникой ходьбы в целом. Положение туловища и головы,
движение рук и  ног.  Цикл двойного шага.  Дыхание  при
ходьбе.  Последовательное  овладение  техникой
специальных  и  подводящих  упражнений.  Специальные
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упражнения,  обеспечивающие  развитие  физических
качеств применительно к спортивной ходьбе. Особенности
техники  и  методики  обучения,  обусловленные
возрастными возможностями обучающихся.

Тема 2.2. Методика обучения 
бегу на средние и короткие 
дистанции, эстафетному бегу

Освоение  стоек,  положений  головы,  рук,  ног,
туловища.  Обучение  технике  бега.  Средства  и  методы
обучения.  Специальные  подготовительные  упражнения
для  совершенствования  техники  бега.  Особенности
дыхания  при  беге  на  средние  и  длинные  дистанции.
Выявление  ошибок  в  технике  бега  и  их  исправление.
Правильное положение туловища, головы, таза, работа рук
и ног. Обучение высокому старту и ускорению. Овладение
сменой темпа при непрерывном беге. 

Основные упражнения  для  обучения  технике  бега
на  короткие  дистанции  и  последовательность  их
применения  в  различных  возрастных  группах  учащихся.
Ошибки  и  способы  их  устранения.  Обучение  технике
спринта.  Овладение  быстрым  бегом  без  излишнего
напряжения.  Ускорения.  Бег по повороту. Разновидности
низкого  старта,  исходное  положение  по  командам  «На
старт» и «Внимание», реакция на сигнал, финиширование.
Последовательное  овладение  техникой  подводящих  и
специальных  упражнений.  Специальные  упражнения,
обеспечивающие  развитие  физических  качеств
применительно к спринтерскому бегу. 

Виды  эстафетного  бега.  Дистанции.  Техника
передачи эстафеты. Способы несения эстафетной палочки.
Зоны  передачи.  Установление  контрольных  отметок,
стартовые  положения,  бег  на  дистанции.
Последовательность  обучения  технике  эстафетного  бега.
Эстафетный  бег  как  командное  соревнование.
Распределение бегунов по этапам.

Подводящие  и  специальные  упражнения  для
обучения  эстафетному  бегу.  Методика  обучения,
обусловленная  возрастными  и  половыми  особенностями
учащихся.  Виды  эстафетного  бега  для  школьников.
Нестандартные  виды  эстафетного  бега.  Овладение
техникой эстафетного бега.  Способы несения и передачи
эстафеты. Учебные соревнования

Раздел 3. Методика обучения ациклическим видам в легкой атлетике 

Тема 3.1. Методика обучения
прыжкам в длину и 
прыжкам в высоту

Основные упражнения для овладения техникой прыжков в
длину,  последовательность  их  применения.  Обучение
технике  прыжков  в  длину  с  разбега.  Последовательное
овладение техникой основных подводящих и специально-
подготовительных  упражнений.  Овладение  техникой
прыжка  в  целом  (разбег,  подготовка  к  отталкиванию,
отталкивание,  движения  в  полете  при  способах  «согнув
ноги»,  «прогнувшись»  и  «ножницы»,  приземление).
Специальные  упражнения,  обеспечивающие  физическую
готовность  прыгуна  в  длину.  Ошибки  и  способы  их
устранения.  Особенности  методики  преподавания
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различному возрастному контингенту занимающихся.
Последовательность овладения техникой прыжка в высоту.
Характер  и  направление  разбега.  Специальные
упражнения  для  отталкивания.  Овладение  простейшим
способом - «перешагивание». Методика обучения технике
прыжка  способом  «флоп».  Особенности  техники,
обусловленные  возрастом  занимающихся.  Ошибки  при
выполнении прыжка и способы их устранения.
Последовательное  овладение  основными подводящими и
специально-подготовительными упражнениями Овладение
техникой связок «разбег - отталкивание», «отталкивание -
переход  планки  -  приземление».  Выполнение  прыжка  в
целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание,
взлет,  переход  планки,  приземление).  Переход  планки
способом «перешагивание»,  и способом «фосбери-флоп».
Специальные  упражнения,  обеспечивающие  воспитание
физических качеств применительно к прыжку в высоту

Тема 3.2. Методика обучения
метаниям мяча, гранаты, 
копья и толканиям ядра

Последовательность  обучения  метанию  мяча,  гранаты.
Связь элементов и фаз в единое целое. Основные ошибки
при  обучении,  способы  их  исправления.  Качества,
необходимые  при  метании.  Подбор  упражнений.
Подводящие и специально-подготовительные упражнения.
Особенности техники, обусловленные возрастом и полом
занимающихся, уровнем их физического развития.
Обучение  технике  метания  мяча,  гранаты.  Держание
снаряда, исходное положение, предварительные движения,
старт  и  стартовый  разгон,  использование  маховых
движений.  Исходное  положение  перед  финальным
усилием. Финальное усилие. Сохранение равновесия после
выпуска снаряда. Специальные упражнения для овладения
техникой.  Специальные  упражнения  для  развития
физических качеств, необходимых при метании

Раздел 4. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой
атлетике

Тема 4.1. Методика про-
ведения тренировочных 
занятий по циклическим 
видам и ациклическим 
видам легкой атлетики 
легкой атлетики

Структура  тренировочного  занятия  по  легкой  атлетике.
Цели  и  задачи  тренировочного  занятия,  длительность
тренировочного занятия и его частей. Содержание частей
тренировочного  занятия  и  их  взаимосвязь.  Плотность
тренировочного  занятия  и  эффективность  Особенности
тренировочного  занятия,  его  отличие  от  учебного  урока.
Индивидуальные  занятия.  Конспекты  и  планы
тренировочного  занятия.  Подбор  упражнений
подготовительной  части  и  их  дозировка.  Страховка.
Контроль  самочувствия.  Выявление  ошибок.  Основная и
сопутствующие ошибки.  Взаимосвязь уровня физической
подготовленности  с  качеством  усвоения  двигательных
навыков.  Значение  возрастных  особенностей.  Варианты
построения  тренировочных  занятий  в  зависимости  от
возраста  и  уровня  физического  развития  занимающихся.
Практика в проведении отдельных частей тренировочного
занятия.  Написание  конспекта  подготовительной  части
тренировочного  занятия.  Составление  комплексов
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общеразвивающих  и  специальных  упражнений  в
соответствии с задачами основной части тренировочного
занятия.  Организация  занятий  и  управление  группой.
Проведение  подготовительной  и  заключительной  части
тренировочного занятия

Тема 4.2. Методика про-
ведения тренировочных 
занятий по циклическим и 
ациклическим видам 
адаптивной легкой атлетики.

Структура тренировочного занятия по адаптивной легкой
атлетике.  Цели  и  задачи  тренировочного  занятия,
длительность  тренировочного  занятия  и  его  частей.
Содержание  частей  тренировочного  занятия  и  их
взаимосвязь.  Плотность  тренировочного  занятия  и
эффективность  Особенности  тренировочного  занятия  по
адаптивной  легкой  атлетике,  его  отличие  от  учебного
урока.  Индивидуальные  занятия.  Подбор  упражнений
подготовительной  части  и  их  дозировка.  Страховка.
Контроль  самочувствия.  Выявление  ошибок.  Основная и
сопутствующие ошибки.  Взаимосвязь уровня физической
подготовленности  с  качеством  усвоения  двигательных
навыков.  Значение  возрастных  особенностей.  Варианты
построения  тренировочных  занятий  в  зависимости  от
возраста  и  уровня  физического  развития  занимающихся.
Практика в проведении отдельных частей тренировочного
занятия  по  адаптивной  легкой  атлетике.  Написание
конспекта  подготовительной  части  тренировочного
занятия.  Составление  комплексов  общеразвивающих  и
специальных  упражнений  в  соответствии  с  задачами
основной  части  тренировочного  занятия.  Организация
занятий  и  управление  группой.  Проведение
подготовительной  и  заключительной  части
тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике

Раздел 5. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

Тема 5.1. Организация  
соревнований по легкой 
атлетике для школьников, 
студентов, взрослого 
контингента

Цели  и  задачи  соревнований.  Их  классификация.
Календарь  соревнований.  Положение  о  соревнованиях.
Программа соревнований. Распределение видов по дням и
последовательность  их  проведения  в  течение  дня.
Обязанности  главного  судьи  соревнований,  его
заместителей, старших судей на видах. Главный секретарь
соревнований,  организация  работы  секретариата.
Подведение  итогов  соревнований,  система  подсчета
результатов

Тема 5.2. Проведение 
соревнований по легкой 
атлетике. Методика су-
действа соревнований

 Подготовка мест соревнований по спортивной ходьбе и
бегу.  Судейские  бригады.  Организация  работы  бригады
судей. Конкретизация работы каждого судьи: обязанности
судей  на  старте,  стартера,  судей  на  финише,  судей-
хронометристов,  судей  на  дистанции  и  т.д.  Оформление
рабочей  судейской  документации.  Определение
победителей  забегов,  составление  финальных  забегов.
Судейство  кроссов  и  соревнований,  проводящихся  вне
стадиона. Правила соревнований по прыжкам и метаниям.
Подготовка  мест  соревнований.  Инвентарь.  Судейская
бригада. Обязанности старшего судьи на виде, секретаря,
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судей-измерителей.  Информация.  Ведение  протокола.
Правила  проведения  квалификационных  соревнований,
порядок  выполнения  попыток.  Определение  участников
финала.  Определение  победителей  соревнований  при
равенстве  результатов  в  прыжках  в  высоту  и  в
соревнованиях, где результат определяется по расстоянию.
Практика  в  проведении  судейских  обязанностей  на
соревнованиях  по  различным  видам  легкой  атлетики.
Овладение  навыками  судейства  соревнований.
Выполнение  обязанностей  судьи  на  старте,  судьи  на
финише,  судьи-хронометриста,  судьи-измерителя,  судьи-
секретаря на виде.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  людей  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
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видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный  на  развитие  знаний,  умений,  навыков  и  социальных  установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
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используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)
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Раздел 1. Теория легкой атлетики

Тема 1.1. Легкая атлетика, как спортивно-педагогическая дисциплина.

Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание,  классификация  и  общая  характеристика  легкоатлетических

упражнений. 
2. Оздоровительное  и  прикладное  значение  занятий  бегом,  ходьбой,  прыжками  и

метаниями. 
3. Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта. Содержание и задачи курса

легкой атлетики.
4. Техника  безопасности  при  занятиях  легкой  атлетики.  Организация  группы  на

занятиях по легкой атлетике. 
5. Правила поведения в легкоатлетическом манеже. Соответствие спортивной формы

требованиям вида спорта. 
6. Методические принципы построения специальной подготовительной части занятия.
7. Практика:  общеразвивающие упражнения в  подготовительной части  урока легкой

атлетики;  специальные  упражнения  для  беговых  видов  легкой  атлетики;
специальные упражнения для прыжков и метаний.

Тема 1.2 Основы техники видов легкой атлетики.

Вопросы для самоподготовки:
1. Общие  основы  техники  бега  и  ходьбы.  Цикл  движения  ходьбы  и  бега.

Биомеханическое обоснование ходьбы и бега. 
2. Техника спортивной ходьбы. Кинематические и динамические параметры техники.
3. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. Виды беговых дистанций.

Кинематические и динамические параметры техники. Критерии оценки техники.
4. Техника прыжка в длину с разбега.
5. Современная техника прыжка в высоту.
6. Современная техника метания снаряда.

РАЗДЕЛ 2. Методика обучения циклическим видам в легкой атлетике.

Тема 2.1.  Методика обучения в  легкой атлетике.  Основы обучения спортивной
ходьбе.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 
2. Задачи, средства и методы. 
3. Основные ошибки и методы их исправления. 
4. Овладение элементами техники движений и техникой ходьбы в целом.
5.  Положение туловища и головы, движение рук и ног. Цикл двойного шага.
6.  Дыхание при ходьбе. 
7. Последовательное овладение техникой специальных и подводящих упражнений.
8.  Специальные  упражнения,  обеспечивающие  развитие  физических  качеств

применительно к спортивной ходьбе. 
9. Особенности  техники  и  методики  обучения,  обусловленные  возрастными

возможностями обучающихся.
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Тема 2.2. Методика обучения бегу на средние и короткие дистанции, эстафетному
бегу

Вопросы для самоподготовки:
1. Методика обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Средства и методы

обучения.  Специальные  подготовительные  упражнения  для  совершенствования
техники  бега.  Особенности  дыхания  при  беге  на  средние  и  длинные  дистанции.
Выявление ошибок в технике бега и их исправление.

2. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных
упражнений для обучения бегу на средние и длинные дистанции. 

3. Обучение высокому старту и ускорению. Овладение сменой темпа при непрерывном
беге. 

4. Старт:  преимущества  низкого  старта,  варианты  расстановок  стартовых  колодок,
положение бегуна по командам «На старт» и «Внимание».

5. Стартовый разбег. Бег по дистанции. Финиширование.
6. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных

упражнений для обучения спринтерскому бегу. 
7.  Виды эстафетного бега. Дистанции. Техника передачи эстафеты. 
8. Способы несения эстафетной палочки. Зоны передачи.
9. Последовательность обучения технике эстафетного бега. 
10. Практика:  Подводящие и специальные упражнения  для обучения  эстафетному бегу.

Овладение техникой эстафетного бега.

Раздел 3. Методика обучения ациклическим видам в легкой атлетике

Тема 3.1. Методика обучения прыжкам в длину и прыжкам в высоту

Вопросы для самоподготовки:
1.  Основные  упражнения  для  овладения  техникой  прыжков  в  длину,
последовательность их применения.
2. Ошибки и способы их устранения. 
3.  Практика:  Обучение  технике  прыжков  в  длину  с  разбега.  Последовательное
овладение  техникой  основных  подводящих  и  специально-подготовительных
упражнений. Овладение техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию,
отталкивание,  движения  в  полете  при  способах  «согнув  ноги»,  «прогнувшись»  и
«ножницы», приземление). 
4. Последовательность овладения техникой прыжка. Характер и направление разбега.
Специальные упражнения для отталкивания.
5. Ошибки при выполнении прыжка и способы их устранения. 
6. Практика: Овладение простейшим способом - «перешагивание». Методика обучения
технике прыжка способом «флоп». Выполнение прыжка в целом (разбег, подготовка к
отталкиванию,  отталкивание,  взлет,  переход  планки,  приземление).  Переход  планки
способом «перешагивание», и способом «фосбери-флоп».

Тема 3.2. Методика обучения метаниям мяча, гранаты, копья и толканиям ядра

Вопросы для самоподготовки:
1. Последовательность обучения метанию мяча, гранаты. Связь элементов и фаз в

единое целое.
2. Основные ошибки при обучении метаниям, способы их исправления. 
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3. Практика:  Обучение  технике  метания  мяча,  гранаты.  Держание  снаряда,
исходное  положение,  предварительные  движения,  старт  и  стартовый  разгон,
использование  маховых  движений.  Исходное  положение  перед  финальным
усилием.  Финальное  усилие.  Сохранение  равновесия  после  выпуска  снаряда.
Специальные упражнения для овладения техникой.

РАЗДЕЛ 4. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой 
атлетике. 

Тема 4.1. Методика проведения тренировочных занятий по циклическим видам и 
ациклическим видам легкой атлетики.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Структура  тренировочного  занятия  по  легкой  атлетике.  Цели  и  задачи
тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия и его частей. 
2. Особенности тренировочного занятия, его отличие от учебного урока.
4.  Соответствие места занятий по легкой атлетике предъявляемым требованиям.
Соответствие спортивной формы требованиям вида спорта.
5. Организация  группы  на  занятиях  по  легкой  атлетике.  Правила  поведения  в
легкоатлетическом манеже.
6. Практика:  Практика  в  проведении  отдельных частей  тренировочного  занятия
(проведение  подготовительной  и  заключительной  части  урока),  написание
конспекта  подготовительной  части  тренировочного  занятия  Составление
комплексов  общеразвивающих  и  специальных  упражнений  в  соответствии  с
задачами основной части тренировочного занятия.

Тема  4.2.  Методика  проведения  тренировочных  занятий  по  циклическим  и
ациклическим видам адаптивной легкой атлетики.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Структура  тренировочного  занятия  по  адаптивной  легкой  атлетике.  Цели  и  задачи
тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия и его частей. 
2. Особенности тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике, его отличие от
тренировки для здоровых людей.
4.  Соответствие  места  занятий  по  адаптивной  легкой  атлетике  предъявляемым
требованиям. Соответствие спортивной формы требованиям вида спорта.
5. Организация группы на занятиях по адаптивной легкой атлетике. Правила поведения в
легкоатлетическом манеже.
6. Практика:  Практика  в  проведении  отдельных  частей  тренировочного  занятия
(проведение  подготовительной  и  заключительной  части  урока),  написание  конспекта
подготовительной  части  тренировочного  занятия  Составление  комплексов
общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части
тренировочного занятия.

РАЗДЕЛ 5. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике
Тема 5.1. Организация соревнований по легкой атлетике для школьников, 

студентов, взрослого контингента.

Вопросы для самоподготовки:
1. Цели и задачи соревнований. Их классификация. 
2. Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Распределение видов по дням и

последовательность их проведения в течение дня.
.
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Тема 5.2. Проведение соревнований по легкой атлетике. Методика судейства 
соревнований.

Вопросы для самоподготовки:
1. Обязанности главного судьи соревнований, его заместителей, старших судей на 
видах. Главный секретарь соревнований, организация работы секретариата. 
2. Подготовка мест соревнований.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теория легкой атлетики.

Тема 1.1. Легкая атлетика, как спортивно-педагогическая дисциплина.

Схемы и таблицы по классификации легкой атлетики, терминология легкой атлетики.

Тема 1.2 Основы техники видов легкой атлетики.

Схемы и наглядные пособия по технике упражнений в легкой атлетике.

РАЗДЕЛ 2. Методика обучения циклическим видам в легкой атлетике.

Тема 2.1.  Методика обучения в  легкой атлетике.  Основы обучения спортивной
ходьбе.

Схемы и таблицы по методике обучения спортивной ходьбе.

Тема 2.2. Методика обучения бегу на средние и короткие дистанции, эстафетному
бегу.

Схемы  и  таблицы  по  обучению  спринтерскому  бегу,  бегу  на  средние  и  длинные
дистанции, эстафетному бегу.

РАЗДЕЛ 3. Методика обучения ациклическим видам в легкой атлетике.

Тема 3.1. Методика обучения прыжкам в длину и прыжкам в высоту

Схемы,  таблицы,  диаграммы  по  обучению  прыжкам  в  длину  и  высоту  в  легкой
атлетике

Тема 3.2. Методика обучения метаниям мяча, гранаты, копья и толканиям ядра.

Схемы, таблицы по обучению метаниям мяча, гранаты, копья, толканию ядра 

РАЗДЕЛ 4. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой
атлетике.

Тема 4.1. Методика проведения тренировочных занятий по циклическим видам и
ациклическим видам легкой атлетики. 

Схемы, таблицы по тренировке в циклических и ациклических видах легкой атлетики.
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Тема  4.2. Методика  проведения  тренировочных  занятий  по  циклическим  и
ациклическим видам адаптивной легкой атлетики.

Схемы, таблицы по тренировке в циклических и ациклических видах адаптивной легкой
атлетики.

РАЗДЕЛ 5. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике

Тема  5.1.  Организация  соревнований  по  легкой  атлетике  для  школьников,
студентов, взрослого контингента

Схемы и таблицы по организации соревнований по легкой атлетике.

Тема  5.2.  Проведение  соревнований  по  легкой  атлетике.  Методика  судейства
соревнований.

Схемы и таблицы по судейству соревнований по легкой атлетике.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Легкая  атлетика  в  адаптивной
физической  культуре  и  спорте» предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
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При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
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следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
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Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
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Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
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самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
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2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
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При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то,
что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
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Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
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итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  1.  Теория  легкой  атлетики.  /Тема  лекционного  занятия.  Тема  1.1.  Легкая

атлетика, как спортивно-педагогическая дисциплина.
3. Цели занятия. Формирование знаний о теоретических основах в легкой атлетике 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Содержание, классификация и общая характеристика легкоатлетических 
упражнений. Оздоровительное и прикладное значение занятий бегом, 
ходьбой, прыжками и метаниями

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта. Содержание и 
задачи курса легкой атлетики.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  1.  Теория  легкой  атлетики.  /Тема  лекционного  занятия.  Тема  1.2  Основы

техники видов легкой атлетики. 
3. Цели занятия. Формирование знаний о теоретических основах в легкой атлетике 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Общие основы техники бега и ходьбы. Цикл движения ходьбы и бега. 
Биомеханическое обоснование ходьбы и бега. Техника спортивной 
ходьбы. Кинематические и динамические параметры техники. Техника 
бега на короткие, средние и длинные дистанции. Виды беговых 
дистанций. Кинематические и динамические параметры техники. 
Критерии оценки техники. Общая характеристика базовых видов 
легкоатлетической программы, объединенных в группу «бег на короткие
дистанции» (спринтерский бег). Основные части спринтерских 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
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дистанций: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.
Старт: преимущества низкого старта, варианты расстановок стартовых 
колодок, положение бегуна по командам «На старт» и «Внимание».
Стартовый разбег: Техника выполнения первых шагов стартового 
разбега, условия по наращиванию скорости, изменение длины шагов и 
наклона туловища.
Бег по дистанции: динамика скорости бега, динамические 
характеристики, взаимодействие бегуна с опорой, длина и частота шагов 
на различных спринтерских дистанциях. Финиширование: способы 
финиширования, причины снижения скорости на последних метрах 
дистанции, изменение техники бега в условиях утомления.
Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях.

Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Техника прыжка в длину с разбега. Разбег, его длина, ритм, скорость. 
Подготовка к отталкиванию, ритм последних шагов, положение ОЦМ. 
Угловые параметры. Отталкивание. Постановка ноги на брусок. Роль 
маховых движений. Углы отталкивания и вылета. Движения прыгуна в 
полете. Способы движений в полете. Три способа прыжка - «согнув 
ноги», «прогнувшись», «ножницы». Приземление, его варианты. 
Динамические характеристики прыжка.
Современная техника прыжка. Разбег, подход к отталкиванию. 
Отталкивание. Постановка ноги на отталкивание. Значение маховых 
движений. Положение тела при отталкивании. Взлет. Техника 
преодоления планки. Варианты. Тенденция развития прыжков в высоту. 
Кинематические и динамические характеристики прыжка. Углы 
отталкивания и вылета.
Современная техника метания снаряда. Держание снаряда. Фазы техники
метания снаряда. Кинематические и динамические параметры. 
Ритмическая структура. Финальное усилие. Выпуск снаряда. Начальная 
скорость и угол вылета снаряда. Сохранение равновесия после выпуска.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  2.  Методика  обучения  циклическим  видам  в  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного  занятия.  Тема  2.1.  Методика  обучения  в  легкой  атлетике.  Основы  обучения
спортивной ходьбе. 

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  циклическим  видам
легкой атлетики 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика обучения технике спортивной ходьбы. Задачи, 
средства и методы

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные ошибки и методы их исправления. Специальные упражнения, 
обеспечивающие развитие физических качеств применительно к 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
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спортивной ходьбе. Особенности техники и методики обучения, 
обусловленные возрастными возможностями обучающихся

вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  2.  Методика  обучения  циклическим  видам  в  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного занятия. Тема 2.2. Методика обучения бегу на средние и короткие дистанции,
эстафетному бегу. 

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  циклическим  видам
легкой атлетики 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обучение технике бега. Средства и методы обучения Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Виды эстафетного бега. Дистанции. Техника передачи эстафеты. 
Способы несения эстафетной палочки. Зоны передачи. Установление 
контрольных отметок, стартовые положения, бег на дистанции. 
Последовательность обучения технике эстафетного бега. Эстафетный бег
как командное соревнование. Распределение бегунов по этапам

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  3.  Методика  обучения  ациклическим  видам  в  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного занятия. Тема 3.1. Методика обучения прыжкам в длину и прыжкам в высоту. 
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3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  ациклическим  видам
легкой атлетики. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные упражнения для овладения техникой прыжков в длину, 
последовательность их применения. Обучение технике прыжков в длину 
с разбега.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Последовательность овладения техникой прыжка в высоту. Характер и 
направление разбега. Специальные упражнения для отталкивания. 
Овладение простейшим способом - «перешагивание».

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  3.  Методика  обучения  ациклическим  видам  в  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного  занятия. Тема  3.2.  Методика  обучения  метаниям  мяча,  гранаты,  копья  и
толканиям ядра. 

3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  ациклическим  видам
легкой атлетики. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Последовательность обучения метанию мяча, гранаты. Связь элементов 
и фаз в единое целое. Основные ошибки при обучении, способы их 
исправления.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Последовательность обучения толканию ядра. Связь элементов и фаз в 
единое целое. Основные ошибки при обучении, способы их исправления.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
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проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  4.  Основы  тренировки  и  содержание  тренировочного  процесса  в  легкой

атлетике. /Тема лекционного занятия. Тема 4.1. Методика проведения тренировочных занятий
по циклическим видам и ациклическим видам легкой атлетики. 

3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике
проведения тренировочного занятия по легкой атлетике. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Структура тренировочного занятия по легкой атлетике. Цели и задачи 
тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия и его 
частей.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности тренировочного занятия, его отличие от учебного урока. 
Индивидуальные занятия. Конспекты и планы тренировочного занятия. 
Подбор упражнений подготовительной части и их дозировка.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Раздел  4.  Основы  тренировки  и  содержание  тренировочного  процесса  в  легкой

атлетике. /Тема лекционного занятия. Тема 4.2. Методика проведения тренировочных занятий
по циклическим и ациклическим видам адаптивной легкой атлетики. 

3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике
проведения тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике. 

4. Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Структура тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике. Цели
и задачи тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия 
и его частей. Содержание частей тренировочного занятия и их 
взаимосвязь. Плотность тренировочного занятия и эффективность

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике, 
его отличие от учебного урока. Индивидуальные занятия. Подбор 
упражнений подготовительной части и их дозировка. Страховка. 
Контроль самочувствия. Выявление ошибок. Основная и сопутствующие
ошибки. Взаимосвязь уровня физической подготовленности с качеством 
усвоения двигательных навыков. Значение возрастных особенностей. 
Варианты построения тренировочных занятий в зависимости от возраста 
и уровня физического развития занимающихся.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Раздел  5.  Организация  и  проведение  соревнований  по  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного  занятия. Тема  5.1.  Организация  соревнований  по  легкой  атлетике  для
школьников, студентов, взрослого контингента. 

3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике
проведения соревнований по легкой атлетике. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Цели и задачи соревнований. Их классификация. Календарь 
соревнований. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Распределение 
видов по дням и последовательность их проведения в течение дня

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 

35



студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Раздел  5.  Организация  и  проведение  соревнований  по  легкой  атлетике.  /Тема

лекционного  занятия. Тема  5.2. Проведение  соревнований  по  легкой  атлетике.  Методика
судейства соревнований. 

3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике
проведения соревнований по легкой атлетике. 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обязанности главного судьи соревнований, его заместителей, старших 
судей на видах. Главный секретарь соревнований, организация работы 
секретариата. Подведение итогов соревнований, система подсчета 
результатов. Подготовка мест соревнований по спортивной ходьбе и 
бегу. Судейские бригады. Организация работы бригады судей. 
Конкретизация работы каждого судьи: обязанности судей на старте, 
стартера, судей на финише, судей-хронометристов, судей на дистанции и
т.д. Оформление рабочей судейской документации. Определение 
победителей забегов, составление финальных забегов. Судейство 
кроссов и соревнований, проводящихся вне стадиона. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила соревнований по прыжкам и метаниям. Подготовка мест 
соревнований. Инвентарь. Судейская бригада. Обязанности старшего 
судьи на виде, секретаря, судей-измерителей. Информация. Ведение 
протокола. Правила проведения квалификационных соревнований, 
порядок выполнения попыток. Определение участников финала. 
Определение победителей соревнований при равенстве результатов в 
прыжках в высоту и в соревнованиях, где результат определяется по 
расстоянию.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  1.1.  Легкая  атлетика,  как

спортивно-педагогическая дисциплина.
3. Цели занятия. Формирование знаний о теоретических основах в легкой атлетике.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Содержание, классификация и общая характеристика легкоатлетических 
упражнений. Оздоровительное и прикладное значение занятий бегом, 
ходьбой, прыжками и метаниями

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта. Содержание и 
задачи курса легкой атлетики.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Легкая атлетика, как спортивно-
педагогическая дисциплина 

Вопросы к обсуждению:
1. Содержание,  классификация  и  общая  характеристика  легкоатлетических

упражнений. 
2. Оздоровительное и прикладное значение занятий бегом, ходьбой, прыжками и

метаниями. 
3. Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта.  Содержание и задачи

курса легкой атлетики.
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4. Общие  основы  техники  бега  и  ходьбы.  Цикл  движения  ходьбы  и  бега.
Биомеханическое обоснование ходьбы и бега. 

5. Техника  спортивной  ходьбы.  Кинематические  и  динамические  параметры
техники.

6.  Техника  бега  на  короткие,  средние  и  длинные  дистанции.  Виды  беговых
дистанций. Кинематические и динамические параметры техники. Критерии оценки техники. 

7. Техника  безопасности при занятиях  легкой атлетики.  Организация группы на
занятиях по легкой атлетике. 

8. Правила  поведения  в  легкоатлетическом  манеже.  Соответствие  спортивной
формы требованиям вида спорта. 

9. Методические  принципы  построения  специальной  подготовительной  части
занятия.

10. Практика:  общеразвивающие  упражнения  в  подготовительной  части  урока
легкой атлетики; специальные упражнения для беговых видов легкой атлетики; специальные
упражнения для прыжков и метаний.

Практические задания:
Форма практического задания: эссе  

Перечень тем эссе по разделу 1:
1. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье  детей

дошкольного возраста.
2. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье  детей

младшего школьного возраста.
3. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье

подростков.
4. Влияние занятий легкой атлетикой на физическое развитие и здоровье старших

школьников.
5. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье

студентов.
6. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье  лиц

среднего возраста.
7. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  физическое  развитие  и  здоровье  лиц

пожилого и старшего возраста.
8. Влияние  занятий легкой  атлетикой на  физическое  развитие  и  здоровье лиц с

нарушением зрения.
9. Влияние  занятий легкой  атлетикой на  физическое  развитие  и  здоровье лиц с

нарушением слуха.
10. Влияние  занятий легкой  атлетикой на  физическое  развитие  и  здоровье лиц с

нарушением ОДА.
11. Влияние  занятий легкой  атлетикой на  физическое  развитие  и  здоровье лиц с

нарушением интеллекта.
12. Характеристика  развития  основных  функциональных  систем  у  спортсменов-

легкоатлетов.
13. Биомеханические  основы  техники  бега,  обоснование  положений  и  движений

тела в беге на различные дистанции.
14. Биомеханические основы техники спортивной ходьбы.
15. Биомеханические основы техники прыжков в длину и в высоту.
16. Биомеханические основы техники метаний.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить эссе в письменном виде.
1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
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2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2 Основы техники видов легкой
атлетики.

3. Цели занятия. Формирование знаний о теоретических основах в легкой атлетике.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетики. Организация 
группы на занятиях по легкой атлетике. Правила поведения в 
легкоатлетическом манеже. Соответствие спортивной формы 
требованиям вида спорта. Общеразвивающие упражнения в 
подготовительной части урока. Последовательность упражнений, 
дозировка, темп выполнения, локальные и глобальные упражнения. 
Упражнения с использованием различных снарядов. Упражнения на 
месте и в движении

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Специальные упражнения для беговых видов легкой атлетики. 
Специальные упражнения для прыжков и метаний. Методические 
принципы построения специальной подготовительной части занятия

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского)  занятия. Тема  1.2 Основы техники видов легкой
атлетики

Вопросы к обсуждению:
1. Общие  основы  техники  бега  и  ходьбы.  Цикл  движения  ходьбы  и  бега.
Биомеханическое обоснование ходьбы и бега. 

2. Техника спортивной ходьбы. Кинематические и динамические параметры техники.
3. Техника  бега  на короткие,  средние и длинные дистанции.  Виды беговых дистанций.

Кинематические и динамические параметры техники. Критерии оценки техники. 
4. Техника безопасности при занятиях легкой атлетики. Организация группы на занятиях

по легкой атлетике. 
5. Правила  поведения  в  легкоатлетическом  манеже.  Соответствие  спортивной  формы

требованиям вида спорта. 
6. Методические принципы построения специальной подготовительной части занятия.
7. Практика:  общеразвивающие  упражнения  в  подготовительной  части  урока  легкой

атлетики;  специальные упражнения для беговых видов легкой атлетики;  специальные
упражнения для прыжков и метаний. 
8. Методические принципы построения специальной подготовительной части занятия.
9. Практика:  общеразвивающие  упражнения  в  подготовительной  части  урока
легкой  атлетики;  специальные  упражнения  для  беговых  видов  легкой  атлетики;
специальные упражнения для прыжков и метаний.
Практические задания:
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Практика:  общеразвивающие  упражнения  в  подготовительной  части  урока  легкой
атлетики;  специальные  упражнения  для  беговых  видов  легкой  атлетики;  специальные
упражнения для прыжков и метаний.

Требования к выполнению практического задания:
Контрольные нормативы по технике спортивной ходьбы, бегу на короткие дистанции,

бегу на длинные дистанции и эстафетному бегу.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Методика обучения в легкой

атлетике. Основы обучения спортивной ходьбе
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  циклическим  видам

легкой атлетики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика обучения технике спортивной ходьбы. Задачи, средства и 
методы. Основные ошибки и методы их исправления

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Обучение технике бега. Средства и методы обучения. Специальные 
подготовительные упражнения для совершенствования техники бега. 
Особенности дыхания при беге на средние и длинные дистанции

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Основные упражнения для обучения технике бега на короткие дистанции
и последовательность их применения в различных возрастных группах 
учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

4 Подводящие и специальные упражнения для обучения эстафетному бегу.
Методика обучения, обусловленная возрастными и половыми 
особенностями учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
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Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  2.1.  Методика  обучения  в  легкой
атлетике. Основы обучения спортивной ходьбе 

Вопросы к обсуждению:
1.  Методика  обучения  технике  спортивной  ходьбы.  Задачи,  средства  и  методы.
Основные ошибки и методы их исправления.
2. Практика: движения рук, ног, таза в спортивной ходьбе. Овладение элементами
техники движений и техникой ходьбы в целом. Дыхание при ходьбе. Последовательное
овладение техникой специальных и подводящих упражнений.
Практические задания:

Схема составления кейс-задания

 
Содержание Дозировка Графическое 

изображение
Организационно-
методические 
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 2 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИМ
ВИДАМ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ»

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в легкой
атлетике. В комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений.

Перечень кейс-заданий по разделу 2:

1. Составить  конспект  обучения  работе  ног  и  таза  в  спортивной
ходьбе.

2. Составить конспект обучения рук в спортивной ходьбе.
3. Составить  конспект  обучения  согласования  работы рук и  ног  в

спортивной ходьбе.
4. Составить конспект совершенствования в спортивной ходьбе.

Требования к выполнению практического задания:
Провести на подгруппе студентов комплекс по обучению циклическим видам легкой

атлетики.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Методика обучения бегу на

средние и короткие дистанции, эстафетному бегу.
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  циклическим  видам

легкой атлетики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обучение технике бега. Средства и методы обучения. Специальные Взаимодействие с 
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подготовительные упражнения для совершенствования техники бега. 
Особенности дыхания при беге на средние и длинные дистанции

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные упражнения для обучения технике бега на короткие дистанции
и последовательность их применения в различных возрастных группах 
учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Подводящие и специальные упражнения для обучения эстафетному бегу.
Методика обучения, обусловленная возрастными и половыми 
особенностями учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  2.2.  Методика  обучения  бегу  на
средние и короткие дистанции, эстафетному бегу

Вопросы к обсуждению:
1. Методика обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Средства и

методы  обучения.  Специальные  подготовительные  упражнения  для
совершенствования техники бега. Особенности дыхания при беге на средние и
длинные дистанции. Выявление ошибок в технике бега и их исправление.

2. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных
упражнений для обучения бегу на средние и длинные дистанции. 

3. Обучение  высокому  старту  и  ускорению.  Овладение  сменой  темпа  при
непрерывном беге. 

4. Старт: преимущества низкого старта, варианты расстановок стартовых колодок,
положение бегуна по командам «На старт» и «Внимание».

5. Стартовый разбег. Бег по дистанции. Финиширование.
6. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных

упражнений для обучения спринтерскому бегу. 
7. Виды эстафетного бега. Дистанции. Техника передачи эстафеты. 
8. Способы несения эстафетной палочки. Зоны передачи.
9. Последовательность обучения технике эстафетного бега. 
10. Практика:  Подводящие и специальные упражнения  для обучения  эстафетному

бегу. Овладение техникой эстафетного бега. 
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Практические задания:

Схема составления кейс-задания

 
Содержание Дозировка Графическое 

изображение
Организационно-
методические 
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 2 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИМ
ВИДАМ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ»

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в легкой
атлетике. В комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений.

Перечень кейс-заданий по разделу 2:

1. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: бегу по дистанции.
2. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: бегу по виражу. 
3. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: высокому старту. 
4. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: бегу по дистанции. 
5. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: низкому старту. 
6. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: стартовому разгону и
финишированию. 
7. Составить  конспект  обучения  эстафетному  бегу  на  короткие  дистанции:
обучение несению и передаче эстафетной палочки. 
8. Составить  конспект  обучения  эстафетному  бегу:  передаче  эстафеты  в  зоне
передачи. 
9. Составить конспект обучения эстафетному бегу: старту и финишированию на
различных этапах.

Требования к выполнению практического задания:
Провести на подгруппе студентов комплекс по обучению циклическим видам легкой

атлетики.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Методика обучения бегу на

средние и короткие дистанции, эстафетному бегу.
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  циклическим  видам

легкой атлетики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обучение технике бега. Средства и методы обучения. Специальные 
подготовительные упражнения для совершенствования техники бега. 
Особенности дыхания при беге на средние и длинные дистанции

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
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Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные упражнения для обучения технике бега на короткие дистанции
и последовательность их применения в различных возрастных группах 
учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Подводящие и специальные упражнения для обучения эстафетному бегу.
Методика обучения, обусловленная возрастными и половыми 
особенностями учащихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  2.2.  Методика  обучения  бегу  на
средние и короткие дистанции, эстафетному бегу

Вопросы к обсуждению:
11. Методика обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Средства и

методы  обучения.  Специальные  подготовительные  упражнения  для
совершенствования техники бега. Особенности дыхания при беге на средние и
длинные дистанции. Выявление ошибок в технике бега и их исправление.

12. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных
упражнений для обучения бегу на средние и длинные дистанции. 

13. Обучение  высокому  старту  и  ускорению.  Овладение  сменой  темпа  при
непрерывном беге. 

14. Старт: преимущества низкого старта, варианты расстановок стартовых колодок,
положение бегуна по командам «На старт» и «Внимание».

15. Стартовый разбег. Бег по дистанции. Финиширование.
16. Практика:  последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных

упражнений для обучения спринтерскому бегу. 
17. Виды эстафетного бега. Дистанции. Техника передачи эстафеты. 
18. Способы несения эстафетной палочки. Зоны передачи.
19. Последовательность обучения технике эстафетного бега. 
20. Практика:  Подводящие и специальные упражнения  для обучения  эстафетному

бегу. Овладение техникой эстафетного бега. 
Практические задания:

Схема составления кейс-задания

 
Содержание Дозировка Графическое Организационно-
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изображение методические 
указания

Перечень кейс-заданий по разделу 2 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИМ
ВИДАМ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ»

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в легкой
атлетике. В комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений.

Перечень кейс-заданий по разделу 2:

10. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: бегу по дистанции.
11. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: бегу по виражу. 
12. Составить конспект обучения бегу на средние дистанции: высокому старту. 
13. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: бегу по дистанции. 
14. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: низкому старту. 
15. Составить конспект обучения бегу на короткие дистанции: стартовому разгону и
финишированию. 
16. Составить  конспект  обучения  эстафетному  бегу  на  короткие  дистанции:
обучение несению и передаче эстафетной палочки. 
17. Составить  конспект  обучения  эстафетному  бегу:  передаче  эстафеты  в  зоне
передачи. 
18. Составить конспект обучения эстафетному бегу: старту и финишированию на
различных этапах.

Требования к выполнению практического задания:
Провести на подгруппе студентов комплекс по обучению циклическим видам легкой

атлетики.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Методика обучения прыжкам

в длину и прыжкам в высоту
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  ациклическим  видам

легкой атлетики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные упражнения для овладения техникой прыжков в длину, 
последовательность их применения. Обучение технике прыжков в длину 
с разбега. Последовательное овладение техникой основных подводящих 
и специально-подготовительных упражнений. Овладение техникой 
прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, 
движения в полете при способах «согнув ноги», «прогнувшись» и 
«ножницы», приземление). Специальные упражнения, обеспечивающие 
физическую готовность прыгуна в длину. Ошибки и способы их 
устранения. Особенности методики преподавания различному 
возрастному контингенту занимающихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Последовательность овладения техникой прыжка в высоту. Характер и 
направление разбега. Специальные упражнения для отталкивания. 
Овладение простейшим способом - «перешагивание». Методика 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
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обучения технике прыжка способом «флоп». Особенности техники, 
обусловленные возрастом занимающихся. Ошибки при выполнении 
прыжка и способы их устранения.
Последовательное овладение основными подводящими и специально-
подготовительными упражнениями Овладение техникой связок «разбег -
отталкивание», «отталкивание - переход планки - приземление». 
Выполнение прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, 
отталкивание, взлет, переход планки, приземление).

активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Методика обучения прыжкам
в длину и прыжкам в высоту 

Вопросы к обсуждению:
1.  Основные  упражнения  для  овладения  техникой  прыжков  в  длину,
последовательность их применения.
2. Ошибки и способы их устранения. 
3.  Практика:  Обучение технике прыжков в длину с разбега.  Последовательное
овладение  техникой  основных  подводящих  и  специально-подготовительных
упражнений.  Овладение  техникой  прыжка  в  целом  (разбег,  подготовка  к
отталкиванию,  отталкивание,  движения  в  полете  при способах  «согнув  ноги»,
«прогнувшись» и «ножницы», приземление). 
4.  Последовательность  овладения  техникой  прыжка.  Характер  и  направление
разбега. Специальные упражнения для отталкивания.
5. Ошибки при выполнении прыжка и способы их устранения. 
6.  Практика:  Овладение  простейшим  способом  -  «перешагивание».  Методика
обучения  технике  прыжка  способом  «флоп».  Выполнение  прыжка  в  целом
(разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, взлет, переход планки. 

Практические задания:

Схема составления кейс-задания

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в легкой 
атлетике. В комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений
Содержание Дозировка Графическое 

изображение
Организационно-
методические 
указания

1.  Составить конспект обучения прыжкам в длину с разбега: обучение разбегу. 
2.  Составить конспект обучения прыжкам в длину с разбега: приземлению. 
3.  Составить конспект обучения прыжкам в длину с разбега: обучение отталкиванию и

движениям в полете (способом «согнув ноги»). 
4. Составить конспект обучения прыжкам в длину с разбега: обучение отталкиванию и

движениям в полете (способом «прогнувшись»). 
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5.  Составить конспект обучения прыжкам в длину с разбега: обучение отталкиванию и
движениям в полете (способом «ножницы»).

6. Составить конспект обучения прыжкам в высоту с разбега: обучение разбегу. 
7. Составить  конспект  обучения  прыжкам в высоту с разбега:  обучение  отталкиванию

приземлению. 
8. Составить конспект обучения прыжкам в высоту с разбега: обучение отталкиванию и

переходу через планку (способом «перешагивание»). 
9. Составить конспект обучения прыжкам в высоту с разбега: обучение отталкиванию и

переходу через планку (способом «фосбери-флоп»). 

Требования к выполнению практического задания:
Провести на подгруппе студентов комплекс по обучению ациклическим видам легкой

атлетики.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Методика обучения метаниям

мяча, гранаты, копья и толканиям ядра
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  и  умений  в  обучении  ациклическим  видам

легкой атлетики.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Последовательность обучения метанию мяча, гранаты. Связь элементов 
и фаз в единое целое. Основные ошибки при обучении, способы их 
исправления. Качества, необходимые при метании. Подбор упражнений. 
Подводящие и специально-подготовительные упражнения. Особенности 
техники, обусловленные возрастом и полом занимающихся, уровнем их 
физического развития

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Последовательность обучения толканию ядра. Связь элементов и фаз в 
единое целое. Основные ошибки при обучении, способы их исправления.
Качества, необходимые при метании. Подбор упражнений. Подводящие 
и специально-подготовительные упражнения. Особенности техники, 
обусловленные возрастом и полом занимающихся, уровнем их 
физического развития

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема практического (семинарского)  занятия. Тема  3.2.  Методика  обучения  метаниям
мяча, гранаты, копья и толканиям ядра

Вопросы к обсуждению:
1. Последовательность обучения метанию мяча, гранаты. Связь элементов и

фаз в единое целое.
2. Основные ошибки при обучении метаниям, способы их исправления. 
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3. Практика: Обучение технике метания мяча, гранаты. Держание снаряда,
исходное  положение,  предварительные  движения,  старт  и  стартовый
разгон,  использование  маховых  движений.  Исходное  положение  перед
финальным  усилием.  Финальное  усилие.  Сохранение  равновесия  после
выпуска снаряда. Специальные упражнения для овладения техникой. 

Практические задания:

Схема составления кейс-задания

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в легкой 
атлетике. В комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений
Содержание Дозировка Графическое 

изображение
Организационно-
методические 
указания

1. Составить конспект обучения метанию мяча или гранаты: держанию мяча или гранаты;
финальному усилию.

2. Составить конспект обучения метанию мяча или гранаты: скрестным шагам.
3. Составить конспект обучения метанию мяча или гранаты: старту и стартовому разгону.

1. Составить  конспект  обучения  толканию  ядра:  держанию  ядра;  финальному
усилию.
2. Составить конспект обучения толканию ядра: скачку.
3. Составить конспект обучения толканию ядра в целом.

Требования к выполнению практического задания:
Провести на подгруппе студентов комплекс по обучению ациклическим видам легкой

атлетики.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  4.1. Методика  проведения

тренировочных занятий по циклическим видам и ациклическим видам легкой атлетики
3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике

проведения тренировочного занятия по легкой атлетике
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Конспекты и планы тренировочного занятия. Подбор упражнений 
подготовительной части и их дозировка. Страховка. Контроль 
самочувствия. Выявление ошибок. Основная и сопутствующие ошибки.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений 
в соответствии с задачами основной части тренировочного занятия. 
Организация занятий и управление группой. Проведение 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
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подготовительной и заключительной части тренировочного занятия. активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  4.1. Методика  проведения
тренировочных занятий по циклическим видам и ациклическим видам легкой атлетики 

Вопросы к обсуждению:
1.  Структура  тренировочного  занятия  по  легкой  атлетике.  Цели  и  задачи
тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия и его частей. 
2. Особенности тренировочного занятия, его отличие от учебного урока.
4.  Соответствие места занятий по легкой атлетике предъявляемым требованиям.
Соответствие спортивной формы требованиям вида спорта.
5. Организация  группы  на  занятиях  по  легкой  атлетике.  Правила  поведения  в
легкоатлетическом манеже.
6. Практика:  Практика  в  проведении  отдельных частей  тренировочного  занятия
(проведение  подготовительной и заключительной части урока),  написание  конспекта
подготовительной  части  тренировочного  занятия  Составление  комплексов
общеразвивающих  и  специальных  упражнений  в  соответствии  с  задачами  основной
части тренировочного занятия. 
Практические задания:

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект тренировочного занятия.
(см. форму конспекта).
Схема составления кейс-задания
Примерный конспект урока тренировочного занятия для   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Учитель ФК ________________ 
Класс ___________________
Количество человек______________ 
Место проведения________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Содержание Дозировка Графическое
изображение

Методические
указания
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Перечень  кейс-заданий  по  разделу  5  «Основы  тренировки  и  содержание
тренировочного процесса в легкой атлетике»

Задание:  Составить  конспект  урока  тренировочного  занятия  распределив  содержание  по
видам подготовки

Перечень кейс-заданий по разделу 5. «Основы тренировки и содержание
тренировочного процесса в легкой атлетике»

1. Тренировка в беге на короткие дистанции. 

2. Совершенствование техники спринтерского бега в целом. 

3. Тренировка в беге на средние и длинные дистанции. 

4. Тренировка в спортивной ходьбе. 

5. Совершенствование  техники  бега.  Методика  тренировки.  Специальные

упражнения для развития физических качеств. Тактическая подготовка.

6. Тренировка в прыжке и длину с разбега.

7. Совершенствование техники прыжка преимущественно с больших разбегов.

8. Тренировка в прыжке в высоту с разбега.

9. Совершенствование  техники  прыжка  преимущественно  с  больших  разбегов.

Специальные упражнения для развития физических качеств.

10. Тренировка в тройном прыжке с разбега.

11. Тренировка в толкании ядра.

12. Совершенствование техники толкания ядра и методика тренировки

13. Тренировка в метании копья.

14. Совершенствование техники преимущественно в целостном выполнении с разбега.

15. Тренировка в многоборьях.

16.  Построение недельного цикла на различных этапах  круглогодичной тренировки в

беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции и в спортивной ходьбе.

17. Построение  недельного  цикла  тренировки  на  различных  этапах  круглогодичной

тренировки в спринтерском и барьерном беге.

Требования к выполнению практического задания:
Проведение части тренировочного занятия на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  4.2.  Методика  проведения

тренировочных занятий по циклическим и ациклическим видам адаптивной легкой атлетики.
3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике

проведения тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике
4. Структура практического (семинарского) занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1  Варианты построения тренировочных занятий в зависимости от возраста
и уровня физического развития занимающихся. Практика в проведении 
отдельных частей тренировочного занятия по адаптивной легкой 
атлетике. Написание конспекта подготовительной части тренировочного 
занятия.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений 
в соответствии с задачами основной части тренировочного занятия. 
Организация занятий и управление группой. Проведение 
подготовительной и заключительной части тренировочного занятия по 
адаптивной легкой атлетике.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  4.2.  Методика  проведения
тренировочных занятий по циклическим и ациклическим видам адаптивной легкой атлетики.

Вопросы к обсуждению:
1. Структура тренировочного занятия по адаптивной легкой атлетике. Цели и задачи
тренировочного занятия, длительность тренировочного занятия и его частей. 
2. Особенности  тренировочного  занятия  по  адаптивной  легкой  атлетике,  его
отличие от тренировки для здоровых людей.
4.  Соответствие  места  занятий  по  адаптивной  легкой  атлетике  предъявляемым
требованиям. Соответствие спортивной формы требованиям вида спорта.
5. Организация  группы  на  занятиях  по  адаптивной  легкой  атлетике.  Правила
поведения в легкоатлетическом манеже.
6. Практика:  Практика  в  проведении  отдельных частей  тренировочного  занятия
(проведение  подготовительной и заключительной части урока),  написание  конспекта
подготовительной  части  тренировочного  занятия  Составление  комплексов
общеразвивающих  и  специальных  упражнений  в  соответствии  с  задачами  основной
части тренировочного занятия. 
Практические задания:

Форма практического задания: кейс-задание
В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект тренировочного занятия.
(см. форму конспекта).
Схема составления кейс-задания
Примерный конспект урока тренировочного занятия для   ____________________
Дата "___" ______________ 201_г. 
Время проведения_______________ 
Учитель ФК ________________ 
Класс ___________________
Количество человек______________ 
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Место проведения________________ 
Спортивный инвентарь_____________________________________________
Задачи занятия_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Содержание Дозировка Графическое
изображение

Методические
указания

Задание:  Составить  конспект  урока  тренировочного  занятия  распределив  содержание  по
видам подготовки

Перечень кейс-заданий

1. Тренировка в беге на короткие дистанции лиц с ОВЗ. 

2. Тренировка в беге на средние и длинные дистанции лиц с ОВЗ. 

3. Тренировка в прыжке и длину с разбега лиц с ОВЗ.

4. Тренировка в прыжке в высоту с разбега лиц с ОВЗ.

5. Тренировка в толкании ядра лиц с ОВЗ.

6. Тренировка в многоборьях лиц с ОВЗ.

7. Построение недельного цикла на различных этапах круглогодичной тренировки в

беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции и в спортивной ходьбе.

8. Построение  недельного  цикла  тренировки  на  различных  этапах  круглогодичной

тренировки в спринтерском и барьерном беге.

Требования к выполнению практического задания:
Проведение части тренировочного занятия на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.1. Организация соревнований по

легкой атлетике для школьников, студентов, взрослого контингента.
3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике

проведения соревнований по легкой атлетике. 
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Цели и задачи соревнований. Их классификация. Календарь 
соревнований. Положение о соревнованиях.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
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вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Программа соревнований. Распределение видов по дням и 
последовательность их проведения в течение дня

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.1. Организация соревнований по
легкой атлетике для школьников, студентов, взрослого контингента

Вопросы к обсуждению:
1. Цели и задачи соревнований. Их классификация. 
2. Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Распределение видов по
дням и последовательность их проведения в течение дня. 
Практические задания:

1. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике в школе.
2. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике в летнем оздоровительном 

лагере.
3. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике детском саду.
4. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике в спортивной школе.
5. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике на предприятии.
6. Составить положение о соревнованиях по легкой атлетике среди студентов РГСУ.
7. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике в школе.
8. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике в летнем оздоровительном 

лагере.
9. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике в спортивной школе.
10. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике на предприятии.
11. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике среди студентов РГСУ
12. Раскрыть план подготовки соревнований по легкой атлетике в детском саду.
13. Составить сценарий и план подготовки «Веселых стартов» с применением легкой 

атлетики в детском саду. 
14. Составить сценарий и план подготовки праздника по легкой атлетике в летнем 

оздоровительном лагере.
15. Составить сценарий и план подготовки «Веселых стартов» с применением легкой 

атлетики для студентов ВУЗа.

Требования к выполнению практического задания:
Защитить разработанный документ.
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1. Учебная дисциплина. Легкая атлетика в адаптивной физической культуре и спорте
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.2. Проведение соревнований по

легкой атлетике. Методика судейства соревнований.
3.  Цели  занятия. Формирование  знаний  и  умений  по  организации  и  методике

проведения соревнований по легкой атлетике. 
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Обязанности главного судьи соревнований, его заместителей, старших 
судей на видах. Главный секретарь соревнований, организация работы 
секретариата. Подведение итогов соревнований, система подсчета 
результатов. Подготовка мест соревнований по спортивной ходьбе и 
бегу. Судейские бригады. Организация работы бригады судей. 
Конкретизация работы каждого судьи: обязанности судей на старте, 
стартера, судей на финише, судей-хронометристов, судей на дистанции и
т.д. Оформление рабочей судейской документации. Определение 
победителей забегов, составление финальных забегов. Судейство 
кроссов и соревнований, проводящихся вне стадиона

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила соревнований по прыжкам и метаниям. Подготовка мест 
соревнований. Инвентарь. Судейская бригада. Обязанности старшего 
судьи на виде, секретаря, судей-измерителей. Информация. Ведение 
протокола. Правила проведения квалификационных соревнований, 
порядок выполнения попыток. Определение участников финала. 
Определение победителей соревнований при равенстве результатов в 
прыжках в высоту и в соревнованиях, где результат определяется по 
расстоянию. Практика в проведении судейских обязанностей на 
соревнованиях по различным видам легкой атлетики. Овладение 
навыками судейства соревнований. Выполнение обязанностей судьи на 
старте, судьи на финише, судьи-хронометриста, судьи-измерителя, 
судьи-секретаря на виде

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.2. Проведение соревнований по
легкой атлетике. Методика судейства соревнований.

Вопросы к обсуждению:
1. Обязанности главного судьи соревнований, его заместителей, старших судей на
видах. Главный секретарь соревнований, организация работы секретариата. 
2. Подготовка мест соревнований 
Практические задания:

При составлении документов по организации соревнований опираться на:
1. Правила соревнований по бегу. Требования к местам соревнований.
2. Судейские бригады в соревнованиях по бегу, документы, обязанности судей.
3. Совершенствование техники выполнения прыжка в высоту способом «
4. Правила соревнований по прыжкам. Требования к местам соревнований.
5. Судейские бригады в соревнованиях по прыжкам, документы, обязанности 
судей.
6. Правила соревнований по метаниям. Требования к местам соревнований.
7. Судейские бригады в соревнованиях по метаниям, документы, обязанности 
судей
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Требования к выполнению практического задания:
Провести соревнования на подгруппе студентов.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1.  Методика обучения в лыжном спорте

Тема 1.1. Методика начального
обучения передвижению на 
лыжах

Подготовительные,  подводящие,  имитационные
упражнения.  Обучение  передвижению  ступающим  шагом,
скользящему шагу. Игры и эстафеты.

Тема 1.2. Методика обучения
лыжным ходам

Обучение  классическим  ходам.  Обучение
попеременному  двухшажному  ходу,  предупреждение  и
исправление  ошибок.  Обучение  одновременному
бесшажному  ходу.  Обучение  одновременному
одношажному  и  одновременному  двухшажному  ходам,
предупреждение  и  исправление  ошибок.  Обучение
попеременному четырехшажному ходу. Обучение переходу
с  одного  хода  на  другой.  Обучение  коньковым  ходам:
полуконьковому,  одновременному  двухшажному,
коньковому  без  отталкивания  руками,  попеременному  и
одновременному  одношажному.  Предупреждение  и
исправление ошибок. Обучение переходу с одного хода на
другой.

Тема 1.3. Обучение 
преодолению подъемов, 
спусков и неровностей

Обучение  преодолению  подъемов,  спусков  и
неровностей

Обучение  подъемам  «ёлочкой»,  «полуёлочкой»,
«лесенкой», лыжными ходами.

Обучение спускам. Освоение стоек спусков: высокой,
средней, низкой. Обучение преодолению препятствий.
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Раздел 2. Организация занятий по лыжной подготовке
Тема 2.1. Организация и 
методика урока лыжной 
подготовки для школьников, 
студентов, взрослого 
контингента

Этапы  обучения.  Методы  и  принципы  обучения.
Словесные, наглядные и практические методы. Подготовка
мест занятий и организация обучения. Учебные площадки,
учебные склоны, учебные и тренировочные лыжни.

Тема 2.2. Особенности 
организации и проведения 
занятий по лыжной подготовке 
зимой в бесснежное время 

Уроки  лыжной  подготовки  их  организация  и
содержание,  конспект  урока.  Причины  возникновения  и
меры предупреждения травматизма.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
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отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего,  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
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используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)
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Раздел 1. Методика обучения в лыжном спорте
Вопросы для самоподготовки:
1. Подготовительные, подводящие, имитационные упражнения, их значение и методика

использования при начальном обучении передвижению на лыжах. 
2. Обучение передвижению ступающим шагом. 
3. Обучение скользящему шагу.
4. Практика: обучение передвижению ступающим шагом; обучение скользящему шагу. 
5. Обучение классическим ходам. Предупреждение и исправление ошибок.
6. Обучение коньковым ходам. Предупреждение и исправление ошибок. 
7. Практика: обучение попеременному двухшажному ходу, обучение одновременному

бесшажному ходу, обучение одновременному одношажному и одновременному двухшажному
ходам, предупреждение и исправление ошибок;  обучение попеременному четырехшажному
ходу; обучение переходу с одного хода на другой.

8.  Практика:  обучение  коньковым  ходам:  полуконьковому,  одновременному
двухшажному,  коньковому  без  отталкивания  руками,  попеременному  и  одновременному
одношажному; обучение переходу с одного хода на другой. 

9.  Методика  обучения  подъемам  «ёлочкой»,  «полуёлочкой»,  «лесенкой»,  лыжными
ходами. 

10. Методика обучения спускам. 
11. Методика бучения способам торможений и поворотам в движении.
12.  Практика:  обучение подъемам «ёлочкой»,  «полуёлочкой»,  «лесенкой»,  лыжными

ходами.  Обучение  торможениям:  «плугом»,  «полуплугом»,  боковым  соскальзыванием,
торможение палками, падением.

13. Практика: освоение стоек спусков: высокой, средней, низкой. Обучение

Раздел 2. Организация занятий по лыжной подготовке
Вопросы для самоподготовки:

1. Характеристика развития основных функциональных систем у спортсменов-лыжников.
2.  Биомеханические основы техники лыжных ходов, обоснование положений и движений

тела в классических ходах (одновременные ходы).
3. Биомеханические основы техники лыжных ходов, обоснование положений и движений

тела  в  классических  ходах  (попеременный  двухшажный  и  попеременный
четырехшажный ходы).

4. Биомеханические основы техники лыжных ходов, обоснование положений и движений
тела в коньковых ходах (одновременный одношажный и полуконьковый)

5. Биомеханические основы техники лыжных ходов, обоснование положений и движений
тела в коньковых ходах (попеременный двухшажный и одновременный двухшажный).

6. Биомеханические основы техники лыжных ходов, обоснование положений и движений
тела в коньковых ходах (ход без отталкивания палками)

7.  Биомеханические основы техники спусков и подъемов в лыжных гонках, обоснование
положений и движений тела (стойки спусков).

8. Биомеханические основы техники спусков и подъемов в лыжных гонках, обоснование
положений и движений тела (подъемы лыжными ходами).

9. Биомеханические основы техники спусков и подъемов в лыжных гонках, обоснование
положений и движений тела (подъемы «елочкой» и «лесенкой»).

10. Биомеханические  основы  техники  поворотов  в  лыжных  гонках,  обоснование
положений и движений тела.

11. Биомеханические  основы  техники  торможений  в  лыжных  гонках,  обоснование
положений и движений тела.

12. Биомеханические  основы  техники  преодоления  неровностей  в  лыжных  гонках,
обоснование положений и движений тела.
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ

Тема 1.1. Методика начального обучения передвижению на лыжах

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основ
физической культуры как социального явления. 

Тема 1.2. Методика обучения лыжным ходам

Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению  основных
функций физической культуры в обществе.  

Тема 1.3. Методика обучения лыжным ходам
Схемы,  таблицы,  диаграммы  и  учебно-наглядные  пособия  по  изучению

методологических основ научных исследований в теории физической культуры.  

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ
  
Тема 2.1. Организация и методика урока лыжной подготовки для школьников,

студентов, взрослого контингента 
Схемы, таблицы, учебно-наглядные пособия по получению знаний о характеристике

базовых средств физического воспитания. 

Тема 2.2. Особенности организации и проведения занятий по лыжной подготовке
зимой в бесснежное время

Схемы,  таблицы,  учебно-наглядные  пособия  по  получению  знаний  об
общепедагогических и специфических методов физического воспитания. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Теория  и  методика  физической
культуры и спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.   

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

1

10



При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  —  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

12



5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
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Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
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5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
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«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
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При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко
излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

17



– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные
студентом с помощью преподавателя;

 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.
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«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным

20



образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Теоретические основы плавания 

Тема 1.1. Научно-
теоретические основы 
плавания

Плавание  —  жизненно  важный  навык.  Врожденный
плавательный  рефлекс.  Плавание  как  двигательное
действие.  Оздоровительное  значение  плавания.
Прикладное  значение  плавания.  Спортивное  значение
плавания. Плавание как средство физического воспитания.
Плавание как учебная и научная дисциплина.
Особенности  среды  (воды),  в  которой  происходят
движения  пловца:  плотность  воды,  текучесть  воды,  ее
вязкость,  инертность  частиц  жидкости,  гидростатическое
давление,  теплоемкость,  теплопроводность,  свето-  и
звукопреломление и т. д.
Особенности  организма  пловца:  морфологические,
физиологические,  психологические.  Система  условий
выполнения  двигательного  действия  пловца;
горизонтальное положение тела, высокая плотность среды,
гипогравитация, подвижная опора, холод, дыхание

Тема 1.2 Основы техники 
видов плавания. Основы 
обучения двигательным 
действиям в плавании. 
Основы преподавания 
плавания

Структура  техники  спортивных  способов  плавания.
Кинематические и динамические характеристики. Целостность
и расчлененность спортивных движений пловца.

Положение  тела  и  головы.  Угол  атаки  туловища.
Механизмы, обеспечивающие положение туловища. Движения
ногами:  функции,  общая  характеристика.  Движения  руками:
функции, общая характеристика.

Основные  средства  обучения  плаванию:
общеразвивающие упражнения; подготовительные упражнения,

5



специальные упражнения, игры и развлечения на воде.
Технические  средства  обучения.  Императивные

тренажеры.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Требования  к  профессиональным  качествам

преподавателя плавания. Особенности профессиональной речи.
Использование  специальной  терминологии,  рабочих  жестов.
Требования к демонстрации

Раздел 2. Методические основы плавания 
Тема 2.1. Методика обучения 
спортивным способам плавания

Основные упражнения,  используемые в начальном
обучении,  их  классификация:  элементарные  движения  в
воде, погружения, упражнения на плавучесть, упражнения
на дыхание, упражнении па скольжение, спады и прыжки в
воду, игры и развлечения на воде, опорные упражнения.

Демонстрация. Техника выполнения. Практическое
ознакомление.  Методика  обучения  кролю  на  груди
Демонстрация.  Техника  выполнения.  Практическое
изучение.

Движения  ногами.  Движения  руками.  Дыхание.
Сочетание  движений  руками  и  ногами.  Общая
согласованность  движений  при  плавании  в  полной
координации.

Методика  обучения кролю на груди.  Упражнения,
используемые для обучения и совершенствования техники
плавания способом: а) на суше; б) в воде.

Общая согласованность  движений при плавании в
полной координации.

Методика  обучения  брассу.  Упражнения,
используемые для обучения и совершенствования техники
плавания способом: а) на суше; б) в воде. 

Методика  обучения  кролю на  спине  Упражнения,
используемые для обучения и совершенствования техники
плавания способом: а) на суше; б) в воде.

Методика  обучения  способу  плавания  дельфин.
Упражнения,  используемые  для  обучения  и
совершенствованная  техники  плавания  способом:  а)  на
суше; б) на воде.

Методика  обучения  стартам.  Методика  обучения
поворотам

Тема 2.2. Организация и 
проведение занятий и 
соревнований по плаванию

Построение  занятий  по  плаванию.  Постановка
задач,  выбор  средств  и  методов,  способов  организации
занимающихся. 

Тренировочные занятия по плаванию в школе, вузе,
спортивной  школе,  спортивных  клубах.  Демонстрация.
Пробные уроки студентов в работе со своей студенческой
группой.  Схема  анализа  урока.  Анализ  просмотренных
уроков:  приемы  организации  уроков,  методы  ведения
урока,  распределение  нагрузки,  особенности  некоторых
методических  приемов  (например,  жестикуляции),
особенности  индивидуального  подхода  и  т.  д.
Демонстрация. Пробные уроки студентов в работе со своей
студенческой  группой.  Схема  анализа  урока.  Анализ
просмотренных  уроков:  приемы  организации  уроков,
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методы  ведения  урока,  распределение  нагрузки,
особенности некоторых методических приемов (например,
жестикуляции),  особенности  индивидуального  подхода  и
т. д.

Правила  соревнований.  Организация,  проведение,
судейство соревнований по плаванию.

Раздел 3. Плавание в системе физического воспитания. Прикладное плавание 
Тема 3.1. Техника и методика 
обучения прикладному 
плаванию

Методика обучения плаванию на боку: движения ногами;
движения руками: дыхание; сочетание движений руками и
ногами; общая согласованность движений при плавании в
полной координации. 
Методика  обучения  оказания  помощи  пострадавшему.
Приемы  освобождения  от  захватов.  Способы
транспортировки пострадавшего и их выбор. 
Практика  по  обучению  плаванию  па  боку,  способам
транспортировки  пострадавшего.  Демонстрация.  Техника
выполнения. Практическое ознакомление

Тема 3.2. Плавание с детьми 
грудного и раннего возраста, и 
в системе образования

Основные  задачи,  которые  решаются  на  занятиях
плаванием с детьми грудного возраста.
Условия проведения занятий плаванием с детьми грудного
возраста  (гигиенические  требования  к  воде,
температурный режим, время проведения занятий).
Методика  проведения  занятий  плаванием  с  детьми
грудного  возраста;  поддержки  и  поддерживающие
средства, используемые на занятиях.
Этапы  обучения  плаванию  детей  первого  года  жизни
(задачи,  продолжительность,  основные  средства  и
методы).
Задачи  и  условия  обучения  плаванию  в  детском  саду
(уровень воды в бассейне,  температура воды, требования
безопасности).
Этапы  обучения  плаванию  дошкольников  (задачи  и
содержание каждого этапа, методы обучения).
Особенности  методики  проведения  занятий  плаванием  с
детьми дошкольного возраста.
Задачи  и условия обучения  плаванию в школе и  летнем
оздоровительном лагере.
Планирование  и  организация  занятий  по  плаванию  с
школьниками  в  зависимости  от  уровня  плавательной
подготовленности

Раздел 4. Адаптивное плавание 
Тема 4.1. Адаптивное плавание
организация занятий по 
обучению плаванию лиц с ОВЗ

Плавание  в  системе  реабилитации лиц с  ограниченными
возможностями.
Основные  особенности  физического  и  психического
развития  лиц  с  нарушениями  слухового  анализатора.
Основные  особенности  физического  и  психического
развития  лиц  с  нарушениями  зрительного  анализатора.
Основные  особенности  физического  и  психического
развития  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.  Основные  особенности  физического  и
психического развития лиц с нарушениями интеллекта.

Тема 4.2. Адаптивное плавание Организация  и  условия  занятий  по  плаванию  для  лиц  с
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методические рекомендации по
обучению плаванию лиц с ОВЗ

ограниченными  возможностями.  Особенности  входа  и
выхода из воды для лиц с ограниченными возможностями.
Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания
лиц с нарушениями слухового анализатора.  Особенности
обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями  зрительного  анализатора.  Особенности
обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.
Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания
лиц с нарушениями интеллекта

Раздел 5. Лечебное плавание и гидрореабилитация 
Тема 5.1. Организационно-
методические основы 
лечебного плавания

Организационно-методические  основы  лечебного
плавания.  Особенности  организации  и  основные
методические  принципы  при  проведении  занятий
лечебным плаванием  (в  отличие  от  занятий  спортивным
плаванием).
Основные  группы  упражнений,  применяющихся  в
лечебном плавании, их содержание, дозировка.
Лечебное плавание в системе периодов ЛФК

Тема 5.2. Особенности занятий 
лечебным плаванием при 
разных патологиях

Основы  методики  лечебного  плавания  в  травматологии.
Методика лечебного плавания при нарушениях  осанки и
сколиозах.  Методика  лечебного  плавания  при
заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы.  Методика
лечебного  плавания  при  заболеваниях  дыхательной
системы. Методика лечебного плавания при заболеваниях
и повреждениях ЦНС. Методика лечебного плавания при
заболеваниях  органов  пищеварения.  Методика  лечебного
плавания  при  ожирении.  Методика  лечебного  плавания
при беременности

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
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конкретная  деятельность  людей  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный  на  развитие  знаний,  умений,  навыков  и  социальных  установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
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-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
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осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теоретические основы плавания.

Тема 1.1. Научно-теоретические основы плавания.

Вопросы для самоподготовки:
1. Плавание как двигательное действие.
2.  Оздоровительное значение плавания. 
3. Прикладное значение плавания. 
4. Спортивное значение плавания. 
5. Плавание как средство физического воспитания. 
6. Плавание как учебная и научная дисциплина.
7. Особенности среды (воды), в которой происходят движения пловца: плотность воды,

текучесть воды, ее вязкость, инертность частиц жидкости, гидростатическое давление,
теплоемкость, теплопроводность, свето- и звукопреломление и т. д.

8. Особенности организма пловца: морфологические, физиологические, психологические.
9. Система  условий  выполнения  двигательного  действия  пловца;  горизонтальное

положение тела, высокая плотность среды, гипо-гравитация, подвижная опора, холод,
дыхание.

Тема  1.2  Основы  техники  видов  плавания.  Основы  обучения  двигательным
действиям в плавании. Основы преподавания плавания.

Вопросы для самоподготовки:
1._Структура  техники  спортивных  способов  плавания.  Кинематические  и

динамические характеристики.  
2._Какие движения ногами выделяют в плавании: функции, общая характеристика. 
3._Какие движения руками выделяют в плавании: функции, общая характеристика. 
4._Кроль на груди. Техника движений ногами, движений руками, дыхания. Сочетание

движений руками и ногами.  Общая согласованность движений при плавании в
полной координации.

5._Кроль на спине. Техника движений ногами, движений руками, дыхания. Сочетание
движений руками и ногами.  Общая согласованность движений при плавании в
полной координации.
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6._Брасс.  Техника  движений  ногами,  движений  руками,  дыхания.  Сочетание
движений руками и ногами.  Общая согласованность движений при плавании в
полной координации.

7._Баттерфляй.  Техника  движений  ногами,  движений  руками,  дыхания.  Сочетание
движений руками и ногами.  Общая согласованность движений при плавании в
полной координации.

8._Старты. Техника выполнения. Стартовый прыжок с тумбочки. Старт из воды.
9._Повороты  в  спортивном  плавании.  Техника  выполнения.  Практическое

ознакомление.  Поворот  вращением  открытого  типа.  Поворот  вращением
закрытого  типа.  Простой  открытый  поворот  при  плавании  на  спине.  Поворот
маятником. Скоростной поворот.

10. Основные  упражнения,  используемые  в  начальном  обучении  плаванию,  их
классификация. 

РАЗДЕЛ 2. Методические основы плавания.

Тема 2.1. Методика обучения спортивным способам плавания.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методика  обучения  элементарным  движениям  в  воде,  погружениям,

упражнениям на плавучесть.
2. Методика обучения упражнениям на дыхание, упражнениям па скольжение.
3. Методика обучения спадам и прыжкам в воду.
4. Практика по обучению упражнениям освоения с водой.
5. Методика обучения кролю на груди. 
6. Практика:  демонстрация,  практическое изучение плавания способом кроль на

груди.
7. Методика обучения брассу. Последовательность обучения, подготовительные и

подводящие упражнения.
8. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом брасс. 
9. Методика  обучения  кролю  на  спине.  Последовательность  обучения,

подготовительные и подводящие упражнения. 
10. Практика:  демонстрация,  практическое изучение плавания способом кроль на

спине.
11. Методика  обучения  «дельфину».  Последовательность  обучения,

подготовительные и подводящие упражнения.
12. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом «дельфин».
13. Методика  обучения  стартам.  Упражнения,  используемые  для  обучения  и

совершенствования техники старта.
14. Методика  обучения  поворотам.  Упражнения,  используемые  для  обучения  и

совершенствования техники выполнения поворотов.
15. Практика:  демонстрация  стартов  и  поворотов.  Практическое  ознакомление.

Стартовый прыжок с тумбочки. Старт из воды. Поворот вращением открытого
типа.  Поворот  вращением  закрытого  типа.  Простой  открытый  поворот  при
плавании на спине. Поворот маятником.

Тема 2.2. Организация и проведение занятий и соревнований по плаванию

Вопросы для самоподготовки:
1. Построение  занятий  по  плаванию.  Постановка  задач,  выбор  средств  и  методов,

способов организации занимающихся. 

12



2. Тренировочные занятия по плаванию в школе,  вузе,  спортивной школе,  спортивных
клубах.

3. Правила соревнований по плаванию.
4. Организация, проведение соревнований по плаванию.
5. Особенности проведения соревнований по плаванию в школе и ДЮСШ.
6. Обязанности у судей секундометристов, судей при участниках, судей по технике.
7. Положение о соревнованиях по плаванию на первенство школы.

Раздел 3. Плавание в системе физического воспитания. Прикладное плавание.

Тема 3.1. Техника и методика обучения прикладному плаванию

Вопросы для самоподготовки:
1. Методика обучения плаванию на боку: движения ногами; движения руками: дыхание;

сочетание движений руками и ногами; общая согласованность движений при плавании в
полной координации. 

2. Методика  обучения  оказания  помощи  пострадавшему.  Приемы  освобождения  от
захватов. Способы транспортировки пострадавшего и их выбор. 

3. Практика по обучению плаванию па боку,  способам транспортировки пострадавшего.
Демонстрация. Техника выполнения. Практическое ознакомление.

4. Особенности обучения способам транспортировки пострадавшего.
5. Правила оказания доврачебной помощи при утоплении.
6. Упражнения на суше для обучения прикладному плаванию.

Тема 3.2. Плавание с детьми грудного и раннего возраста, и в системе образования

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные задачи, которые решаются на занятиях плаванием с детьми грудного

возраста.
2. Условия  проведения  занятий  плаванием  с  детьми  грудного  возраста

(гигиенические  требования  к  воде,  температурный  режим,  время  проведения
занятий).

3. Методика  проведения  занятий  плаванием  с  детьми  грудного  возраста;
поддержки и поддерживающие средства, используемые на занятиях.

4. Этапы  обучения  плаванию  детей  первого  года  жизни  (задачи,
продолжительность, основные средства и методы).

5. Задачи и условия обучения плаванию в детском саду (уровень воды в бассейне,
температура воды, требования безопасности).

6. Этапы обучения плаванию дошкольников (задачи и содержание каждого этапа,
методы обучения).

7. Особенности методики проведения занятий плаванием с детьми дошкольного
возраста.

8. Задачи и условия обучения плаванию в школе и летнем оздоровительном лагере.
9. Планирование  и  организация  занятий  по  плаванию  с  школьниками  в

зависимости от уровня плавательной подготовленности.

Раздел 4. Адаптивное плавание. 

Тема 4.1. Адаптивное плавание организация занятий по обучению плаванию лиц с
ОВЗ.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Основные особенности физического и психического развития лиц с 
нарушениями слухового анализатора. 
2. Основные особенности физического и психического развития лиц с 
нарушениями зрительного анализатора.
3.  Основные особенности физического и психического развития лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
4. Основные особенности физического и психического развития лиц с 
нарушениями интеллекта.
5. Организация и условия занятий по плаванию для лиц с ограниченными 
возможностями. 
6. Особенности входа и выхода из воды для лиц с ограниченными возможностями.

Тема 4.2. Адаптивное плавание методические рекомендации по обучению 
плаванию лиц с ОВЗ

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с нарушениями слухового

анализатора.
2. Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с  нарушениями

зрительного анализатора. 
3. Особенности  обучения  спортивным способам плавания лиц с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата.
4. Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с нарушениями интеллекта.

Раздел 5. Лечебное плавание и гидрореабилитация

Тема 5.1. Организационно-методические основы лечебного плавания.

Вопросы для самоподготовки:
1. Организационно-методические основы лечебного плавания. 
2. Особенности организации и основные методические принципы при проведении 

занятий лечебным плаванием (в отличие от занятий спортивным плаванием).
3. Основные группы упражнений, применяющихся в лечебном плавании, их содержание, 

дозировка.
4. Лечебное плавание в системе периодов ЛФК.

.

Тема 5.2. Особенности занятий лечебным плаванием при разных патологиях

Вопросы для самоподготовки:
1. Основы методики лечебного плавания в травматологии. 
2. Методика лечебного плавания при нарушениях осанки и сколиозах.
3.  Методика лечебного плавания при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
4.  Методика лечебного плавания при заболеваниях дыхательной системы.
5.  Методика лечебного плавания при заболеваниях и повреждениях ЦНС. 
6. Методика лечебного плавания при заболеваниях органов пищеварения.
7. Методика лечебного плавания при ожирении. 
8. Методика лечебного плавания при беременности.
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теоретические основы плавания.

Тема 1.1. Научно-теоретические основы плавания.

Схемы и таблицы по классификации плавания и теоретическим основам плавания.

Тема  1.2  Основы  техники  видов  плавания.  Основы  обучения  двигательным
действиям в плавании. Основы преподавания плавания.

Схемы  и  наглядные  пособия  по  технике  плавания,  обучению  на  различных  этапах
обучения.

Раздел 2. Методические основы плавания.

Тема 2.1. Методика обучения спортивным способам плавания
Схемы и таблицы по методике обучения спортивным способам плавания.

Тема 2.2. Организация и проведение занятий и соревнований по плаванию

Схемы и таблицы по организации уроков плавания и соревнований по плаванию.

Раздел 3. Плавание в системе физического воспитания. Прикладное плавание.

Тема 3.1. Техника и методика обучения прикладному плаванию.

Схемы, таблицы, диаграммы по прикладному плаванию и методике обучения спасению
на воде.

Тема 3.2. Плавание с детьми грудного и раннего возраста, и в системе образования

Схемы, таблицы по грудничковому плаванию и плаванию с детьми до 3 лет. Схемы и
таблицы по плаванию в системе образования. 

Раздел 4. Адаптивное плавание.

Тема 4.1. Адаптивное плавание организация занятий по обучению плаванию лиц с
ОВЗ.

Схемы,  таблицы  по  организации  адаптивного  плавания  для  лиц  с  нарушением
сенсорных систем, интеллекта и ПОДА.

Тема  4.2.  Адаптивное  плавание  методические  рекомендации  по  обучению
плаванию лиц с ОВЗ

Схемы, таблицы по методике обучения адаптивному плаванию для лиц с нарушением
сенсорных систем, интеллекта и ПОДА.

Раздел 5. Лечебное плавание и гидрореабилитация.

Тема 5.1. Организационно-методические основы лечебного плавания
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Схемы и таблицы по особенностям организации и основным методическим принципам
при проведении занятий лечебным плаванием.

Тема 5.2. Особенности занятий лечебным плаванием при разных патологиях

Схемы и таблицы по лечебному плаванию при различных патологиях.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Плавание  и  гидрореабилитация»
предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
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помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то,
что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

27



Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Раздел 1. Теоретические  основы  плавания /Тема  лекционного  занятия.  Тема  1.1.

Научно-теоретические основы плавания.
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике плавания
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Плавание как двигательное действие. Оздоровительное значение 
плавания. Прикладное значение плавания. Спортивное значение 
плавания. Плавание как средство физического воспитания. Плавание как 
учебная и научная дисциплина

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности среды (воды), в которой происходят движения пловца Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Раздел 1. Теоретические  основы  плавания /Тема  лекционного  занятия.  Тема  1.2

Основы  техники  видов  плавания.  Основы  обучения  двигательным  действиям  в  плавании.
Основы преподавания плавания.

3. Цели занятия. Формирование знаний по технике плавания
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Структура техники спортивных способов плавания. Кинематические и 
динамические характеристики. Целостность и расчлененность 
спортивных движений пловца

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
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д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения; 
подготовительные упражнения, специальные упражнения, игры и 
развлечения на воде.
Технические средства обучения. Императивные тренажеры.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Раздел  2.  Методические  основы плавания.  /Тема  лекционного  занятия.  Тема  2.1.

Методика обучения спортивным способам плавания.
3. Цели занятия. Формирование знаний и умений по методике преподавания плавания.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Требования к профессиональным качествам преподавателя плавания. 
Особенности профессиональной речи. Использование специальной 
терминологии, рабочих жестов. Требования к демонстрации

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика обучения  на примере кроля на груди и  кроля на спине Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание  ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Раздел  2.  Методические  основы плавания.  /Тема  лекционного  занятия.  Тема  2.2.

Организация и проведение занятий и соревнований по плаванию.
3. Цели занятия. Формирование знаний по организации и методике проведения урока

плавания, соревнований по плаванию.
4. Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Построение занятий по плаванию. Постановка задач, выбор средств и 
методов, способов организации занимающихся

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила соревнований. Организация, проведение, судейство 
соревнований по плаванию

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 3. Плавание в системе физического воспитания. Прикладное плавание. /Тема

лекционного занятия. Тема 3.1. Техника и методика обучения прикладному плаванию.
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  по  технике  и  методике  преподавания

прикладного плавания.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика обучения плаванию на боку: движения ногами; движения 
руками: дыхание; сочетание движений руками и ногами; общая 
согласованность движений при плавании в полной координации

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика обучения оказания помощи пострадавшему. Приемы 
освобождения от захватов. Способы транспортировки пострадавшего и 
их выбор

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 3. Плавание в системе физического воспитания. Прикладное плавание. /Тема

лекционного занятия.  Тема 3.2. Плавание с детьми грудного и раннего возраста, и в системе
образования

3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания плавания
в разные возрастные периоды.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения занятий плаванием с детьми грудного возраста; 
поддержки и поддерживающие средства, используемые на занятиях.
Этапы обучения плаванию детей первого года жизни (задачи, 
продолжительность, основные средства и методы)

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Задачи и условия обучения плаванию в детском саду (уровень воды в 
бассейне, температура воды, требования безопасности).
Этапы обучения плаванию дошкольников (задачи и содержание каждого 
этапа, методы обучения).
Особенности методики проведения занятий плаванием с детьми 
дошкольного возраста.
Задачи и условия обучения плаванию в школе и летнем оздоровительном
лагере.
Планирование и организация занятий по плаванию с школьниками в 
зависимости от уровня плавательной подготовленности

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 4. Адаптивное плавание. /Тема лекционного занятия. Тема 4.1. Адаптивное

плавание организация занятий по обучению плаванию лиц с ОВЗ
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  по  технике  и  методике  преподавания

адаптивного плавания.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные особенности физического и психического развития лиц с 
нарушениями слухового анализатора. Основные особенности 
физического и психического развития лиц с нарушениями зрительного 
анализатора. Основные особенности физического и психического 
развития лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные 
особенности физического и психического развития лиц с нарушениями 
интеллекта

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.

31



д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Организация и условия занятий по плаванию для лиц с ограниченными 
возможностями. Особенности входа и выхода из воды для лиц с 
ограниченными возможностями

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 4. Адаптивное плавание. /Тема лекционного занятия. Тема 4.2. Адаптивное

плавание методические рекомендации по обучению плаванию лиц с ОВЗ
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  по  технике  и  методике  преподавания

адаптивного плавания.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с 
нарушениями слухового анализатора. Особенности обучения 
спортивным способам плавания лиц с нарушениями зрительного 
анализатора.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности обучения 
спортивным способам плавания лиц с нарушениями интеллекта

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 5. Лечебное плавание и гидрореабилитация. /Тема лекционного занятия. Тема

5.1. Организационно-методические основы лечебного плавания
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3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания лечебного
плавания.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Организационно-методические основы лечебного плавания. 
Особенности организации и основные методические принципы при 
проведении занятий лечебным плаванием (в отличие от занятий 
спортивным плаванием).

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные группы упражнений, применяющихся в лечебном плавании, 
их содержание, дозировка.
Лечебное плавание в системе периодов ЛФК.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Раздел 5. Лечебное плавание и гидрореабилитация. /Тема лекционного занятия. Тема

5.2. Особенности занятий лечебным плаванием при разных патологиях
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания лечебного

плавания.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основы методики лечебного плавания в травматологии. Методика 
лечебного плавания при нарушениях осанки и сколиозах

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика лечебного плавания при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. Методика лечебного плавания при заболеваниях дыхательной 
системы.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
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эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

3 Методика лечебного плавания при заболеваниях и повреждениях ЦНС. 
Методика лечебного плавания при заболеваниях органов пищеварения. 
Методика лечебного плавания при ожирении. Методика лечебного 
плавания при беременности

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры).
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Научно-теоретические основы

плавания.
3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами плавания
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Плавание как двигательное действие. Оздоровительное значение 
плавания. Прикладное значение плавания. Спортивное значение 
плавания. Плавание как средство физического воспитания. Плавание как 
учебная и научная дисциплина

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности среды (воды), в которой происходят движения пловца Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Научно-теоретические основы
плавания

Вопросы к обсуждению:
1. Плавание как двигательное действие.
2. Оздоровительное значение плавания. 
3. Прикладное значение плавания.
4. Спортивное значение плавания. 
5. Плавание как средство физического воспитания. 
6. Плавание как учебная и научная дисциплина.
7. Особенности среды (воды), в которой происходят движения пловца. 
8. Особенности  организма  пловца:  морфологические,  физиологические,
психологические. 
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9. Система условий выполнения двигательного действия пловца; горизонтальное
положение тела, высокая плотность среды, гипо-гравитация, подвижная опора, холод,
дыхание.

Практические задания:

Перечень тем эссе по разделу 1:
1. Плавание в системе физического воспитания.  Оздоровительное,  спортивное и

прикладное значение плавания. 
2. Научно-теоретические основы плавания. Особенности среды (воды), в которой

происходят движения пловца. Особенности организма пловца. Взаимодействие
внешних и внутренних сил при плавании

Требования к выполнению практического задания:
Работа выполняется письменно без использования вспомогательных материалов.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  1.2  Основы  техники  видов

плавания.  Основы  обучения  двигательным  действиям  в  плавании.  Основы  преподавания
плавания

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами плавания
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Структура техники спортивных способов плавания. Кинематические и 
динамические характеристики. Целостность и расчлененность 
спортивных движений пловца

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения; 
подготовительные упражнения, специальные упражнения, игры и 
развлечения на воде.
Технические средства обучения. Императивные тренажеры
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  1.2  Основы  техники  видов
плавания.  Основы  обучения  двигательным  действиям  в  плавании.  Основы  преподавания
плавания

Вопросы к обсуждению:
1.  Структура  техники  спортивных  способов  плавания.  Кинематические  и
динамические характеристики.  
2. Какие движения ногами выделяют в плавании: функции, общая характеристика. 
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3. Какие движения руками выделяют в плавании: функции, общая характеристика. 
4.  Кроль  на  груди.  Техника  движений  ногами,  движений  руками,  дыхания.
Сочетание  движений  руками  и  ногами.  Общая  согласованность  движений  при
плавании в полной координации.
5.  Кроль  на  спине.  Техника  движений  ногами,  движений  руками,  дыхания.
Сочетание  движений  руками  и  ногами.  Общая  согласованность  движений  при
плавании в полной координации.
6.  Брасс.  Техника  движений  ногами,  движений  руками,  дыхания.  Сочетание
движений  руками  и  ногами.  Общая  согласованность  движений  при  плавании  в
полной координации.
7. Баттерфляй. Техника движений ногами, движений руками, дыхания. Сочетание
движений  руками  и  ногами.  Общая  согласованность  движений  при  плавании  в
полной координации.
8. Старты. Техника выполнения. Стартовый прыжок с тумбочки. Старт из воды.
9.  Повороты  в  спортивном  плавании.  Техника  выполнения.  Практическое
ознакомление. Поворот вращением открытого типа. Поворот вращением закрытого
типа.  Простой  открытый  поворот  при  плавании  на  спине.  Поворот  маятником.
Скоростной поворот
Практические задания:

Перечень тем эссе по разделу 1:
1. Основы  техники  спортивного  плавания.  Структура  техники  спортивных

способов плавания. 
2. Старты в спортивном плавании; значение, виды, варианты, техника. 
3. Повороты в спортивном плавании: значение, виды, варианты, техника.
4. Основы  обучения  двигательным  действиям  в  плавании.  Этапность  обучения.

Задачи каждого этапа. Особенности каждого этапа.
5. Основные  средства  обучения  плаванию:  общеразвивающие  упражнения;

подготовительные упражнения,  специальные упражнения,  игры и развлечения
на воде.

6. Характеристика,  с точки зрения общих закономерностей спортивной техники,
способов плавания: кроль на груди.

7. Характеристика,  с точки зрения общих закономерностей спортивной техники,
способов плавания: кроль на спине.

8. Характеристика,  с точки зрения общих закономерностей спортивной техники,
способов плавания брасс.

9. Характеристика,  с точки зрения общих закономерностей спортивной техники,
способов плавания: дельфин.

10. Требования  к  профессиональным  качествам  преподавателя  плавания
(особенности  профессиональной  речи,  использование  специальной
терминологии, рабочих жестов, требования к демонстрации).

11. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися плаванием. 
12. Техника  безопасности,  меры  по  предупреждению  травматизма  при  занятиях

плаванием.
13. Использование в преподавании дополнительных средств (различные предметы,

ограничители движений, темполидеры, кардиолидеры
Требования к выполнению практического задания:

Работа выполняется письменно без использования вспомогательных материалов.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  2.1.  Методика  обучения

спортивным способам плавания
3. Цели занятия. Формирование знаний и умений по методике преподавания плавания
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4. Структура практического (семинарского) занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основные упражнения, используемые в начальном обучении, их 
классификация: элементарные движения в воде, погружения, 
упражнения на плавучесть, упражнения на дыхание, упражнении па 
скольжение, спады и прыжки в воду, игры и развлечения на воде, 
опорные упражнения

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика обучения кролю на груди. Упражнения, используемые для 
обучения и совершенствования техники плавания способом: а) на суше; 
б) в воде
Общая согласованность движений при плавании в полной координации.
Методика обучения брассу. Упражнения, используемые для обучения и 
совершенствования техники плавания способом: а) на суше; б) в воде. 
Методика обучения кролю на спине Упражнения, используемые для 
обучения и совершенствования техники плавания способом: а) на суше; 
б) в воде.
Методика обучения способу плавания дельфин. Упражнения, 
используемые для обучения и совершенствованная техники плавания 
способом: а) на суше; б) на воде.
Методика обучения стартам. Методика обучения поворотам

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  2.1.  Методика  обучения
спортивным способам плавания

Вопросы к обсуждению:
1.  Основные  упражнения,  используемые  в  начальном  обучении  плаванию,  их
классификация. 
2.  Методика  обучения элементарным движениям в воде,  погружениям,  упражнениям на
плавучесть.
3. Методика обучения упражнениям на дыхание, упражнениям па скольжение.
4. Методика обучения спадам и прыжкам в воду.
5. Практика по обучению упражнениям освоения с водой.
6. Методика обучения кролю на груди. 
7. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом кроль на груди.
8.  Методика  обучения  брассу.  Последовательность  обучения,  подготовительные  и
подводящие упражнения.
9. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом брасс. 
10. Методика обучения кролю на спине. Последовательность обучения, подготовительные
и подводящие упражнения. 
11. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом кроль на спине.
12.  Методика  обучения  «дельфину».  Последовательность  обучения,  подготовительные и
подводящие упражнения.
13. Практика: демонстрация, практическое изучение плавания способом «дельфин».

38



14.  Методика  обучения  стартам.  Упражнения,  используемые  для  обучения  и
совершенствования техники старта.
15.  Методика  обучения  поворотам.  Упражнения,  используемые  для  обучения  и
совершенствования техники выполнения поворотов. 

16.  Практика:  демонстрация  стартов  и  поворотов.  Практическое  ознакомление.
Стартовый  прыжок  с  тумбочки.  Старт  из  воды.  Поворот  вращением  открытого  типа.
Поворот вращением закрытого типа. Простой открытый поворот при плавании на спине.
Поворот маятником.

Практические задания:

Схема составления кейс-задания
Содержание Дозировка Графическое 

изображение
Организационно-
методические 
указания

Перечень кейс-заданий по дисциплине «Плавание и гидрореабилитация» по разделу 2
«Методические основы плавания»

В соответствии с теоретическим материалами разработать конспект обучения в плавании. В
комплексе не менее 8 и не более 12 упражнений.

Перечень кейс-заданий по дисциплине «Плавание и гидрореабилитация» раздел 2:

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: кейс-задание

Варианты кейс-заданий к разделу 2
Перечень тем кейс-заданий по «Плавание и гидрореабилитация»:

1. Составить конспект обучения упражнениям для освоения с водой (упражнениям для 
ознакомления с плотностью и сопротивлением воды).

2. Составить конспект обучения упражнениям для освоения с водой (погружениям в воду 
с головой, подныриваниям и открыванию глаз в воде).

3. Составить конспект обучения упражнениям для освоения с водой (всплываниям и 
лежанию на воде).

4. Составить конспект обучения упражнениям для освоения с водой (выдохам в воду).
5. Составить конспект обучения упражнениям для освоения с водой (скольжениям).
6. Составить конспект обучения движениям ногами в кроле на груди.
7. Составить конспект обучения движениям руками в согласовании с дыханием в кроле на

груди.
8. Составить конспект обучения общему согласованию движений в кроле на груди.
9. Составить конспект обучения движениям ногами в кроле на спине.
10. Составить конспект обучения движениям руками в согласовании с дыханием в кроле на

спине.
11. Составить конспект обучения общему согласованию движений в кроле на спине.
12. Составить конспект обучения движениям ногами в брассе.
13. Составить конспект обучения движениям руками в согласовании с дыханием в брассе. 
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14. Составить конспект обучения общему согласованию движений в брассе.
15. Составить конспект обучения движениям ногами в баттерфляе. 
16.  Составить конспект обучения движениям руками в согласовании с дыханием в 

баттерфляе.
17. Составить конспект обучения общему согласованию движений в баттерфляе.
18. Составить конспект обучения технике стартового прыжка с тумбочки.
19. Составить конспект обучения технике старта из воды.
20. Составить конспект обучения способам поворотов в кроле на груди.
21.  Составить конспект обучения способам поворотов в кроле на спине.
22. Составить конспект обучения способам поворотов при плавании брассом.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить контрольные нормативы по плаванию: 
1.) 12-минутный плавательный тест Купера;
2.)  Плавание кролем на груди 25 метров на технику
3.)  Плавание кролем на спине 25 метров на технику.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Тема практического (семинарского)  занятия.  Тема 2.2.  Организация и проведение

занятий и соревнований по плаванию
3. Цели занятия. Формирование знаний по организации и методике проведения урока

плавания, соревнований по плаванию
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Пробные уроки студентов в работе со своей студенческой группой. 
Схема анализа урока. Анализ просмотренных уроков: приемы 
организации уроков, методы ведения урока, распределение нагрузки, 
особенности некоторых методических приемов (например, 
жестикуляции), особенности индивидуального подхода и т. д.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Правила соревнований. Организация, проведение, судейство 
соревнований по плаванию.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема практического (семинарского)  занятия. Тема 2.2.  Организация  и проведение
занятий и соревнований по плаванию
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Вопросы к обсуждению:
1. 1.Построение  занятий  по  плаванию.  Постановка  задач,  выбор  средств  и  методов,
способов организации занимающихся. 
2. Тренировочные занятия по плаванию в школе,  вузе,  спортивной школе,  спортивных
клубах.
3. Правила соревнований по плаванию.
4. Организация, проведение соревнований по плаванию.
5. Особенности проведения соревнований по плаванию в школе и ДЮСШ.
6. Обязанности у судей секундометристов, судей при участниках, судей по технике.
7. Положение о соревнованиях по плаванию на первенство школы

Практические задания:

1. Составить положение о соревнованиях по плаванию в школе.
2. Составить положение о соревнованиях по плаванию в летнем оздоровительном
лагере.
3. Составить положение о соревнованиях по плаванию детском саду.
4. Составить положение о соревнованиях по плаванию в спортивной школе.
5. Составить положение о соревнованиях по плаванию на предприятии.
6. Составить положение о соревнованиях по плаванию среди студентов РГСУ.
7. Раскрыть план подготовки соревнований по плаванию в школе.
8. Раскрыть  план  подготовки  соревнований  по  плаванию  в  летнем
оздоровительном лагере.
9. Раскрыть план подготовки соревнований по плаванию в спортивной школе.
10. Раскрыть план подготовки соревнований по плаванию на предприятии.
11. Раскрыть план подготовки соревнований по плаванию среди студентов РГСУ
12. Раскрыть план подготовки соревнований по плаванию в детском саду.
13. Составить сценарий и план подготовки «Веселых стартов» в детском саду. 
14. Составить  сценарий  и  план  подготовки  праздника  «Нептуна»  в  летнем
оздоровительном лагере.
15. Составить сценарий и план подготовки «Веселых стартов» для студентов ВУЗа.

Требования к выполнению практического задания:
Провести «Веселые старты» по плаванию в группе студентов.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Техника и методика обучения

прикладному плаванию
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания плавания
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика обучения плаванию на боку: движения ногами; движения 
руками: дыхание; сочетание движений руками и ногами; общая 
согласованность движений при плавании в полной координации

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика обучения оказания помощи пострадавшему. Приемы 
освобождения от захватов. Способы транспортировки пострадавшего и 
их выбор.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
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активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Техника и методика обучения
прикладному плаванию

Вопросы к обсуждению:
1. Методика обучения плаванию на боку: движения ногами; движения руками: дыхание;
сочетание движений руками и ногами; общая согласованность движений при плавании в
полной координации. 
2.  Методика  обучения  оказания  помощи  пострадавшему.  Приемы  освобождения  от
захватов. Способы транспортировки пострадавшего и их выбор. 
3.  Практика по обучению плаванию па боку,  способам транспортировки пострадавшего.
Демонстрация. Техника выполнения. Практическое ознакомление.
4 Особенности обучения способам транспортировки пострадавшего.
5. Правила оказания доврачебной помощи при утоплении. 
6. Упражнения на суше для обучения прикладному плаванию.

Практические задания:
Отработать основы прикладного плавания

1. Оказание первой помощи на манекене.
2. Транспортировка тонущего 25 метров;
3.  Плавание на боку 25 метров на технику;
4.  Проныривание и ныряние в глубину.

Требования к выполнению практического задания:
Выполнить контрольные нормативы по прикладному плаванию: 
1. Оказание первой помощи на манекене.
2. Транспортировка тонущего 25 метров;
3.  Плавание на боку 25 метров на технику;
4.  Проныривание и ныряние в глубину.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Плавание с детьми грудного и

раннего возраста, и в системе образования
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания плавания

в разные возрастные периоды
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Методика проведения занятий плаванием с детьми грудного возраста; 
поддержки и поддерживающие средства, используемые на занятиях.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
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вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности методики проведения занятий плаванием с детьми 
дошкольного возраста.
Задачи и условия обучения плаванию в школе и летнем оздоровительном
лагере.
Планирование и организация занятий по плаванию с школьниками в 
зависимости от уровня плавательной подготовленности

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Плавание с детьми грудного и
раннего возраста, и в системе образования

Вопросы к обсуждению:
1. Основные задачи, которые решаются на занятиях плаванием с детьми грудного
возраста.
2. Условия  проведения  занятий  плаванием  с  детьми  грудного  возраста
(гигиенические требования к воде, температурный режим, время проведения занятий).
3. Методика  проведения  занятий  плаванием  с  детьми  грудного  возраста;
поддержки и поддерживающие средства, используемые на занятиях.
4. Этапы  обучения  плаванию  детей  первого  года  жизни  (задачи,
продолжительность, основные средства и методы).
5. Задачи и условия обучения плаванию в детском саду (уровень воды в бассейне,
температура воды, требования безопасности).
6. Этапы обучения плаванию дошкольников (задачи и содержание каждого этапа,
методы обучения).
7. Особенности  методики проведения  занятий плаванием с детьми дошкольного
возраста.
8. Задачи и условия обучения плаванию в школе и летнем оздоровительном лагере.
9. Планирование  и  организация  занятий  по  плаванию  с  школьниками  в
зависимости от уровня плавательной подготовленности.

Практические задания:
Перечень тем кейс-заданий по «Плавание и гидрореабилитация»:

1. Составить  конспект  обучения  плаванию  ребенка  грудного  возраста  (3-5
мес.).

2. Составить конспект обучения плаванию ребенка грудного возраста (6-9) 
3. Составить конспект обучения плаванию ребенка грудного возраста  (10-12

мес.)
4. Составить конспект обучения плаванию ребенка раннего возраста (1-3 лет)
5. Составить конспект обучения плаванию в детском саду (3-4 года).
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6. Составить конспект обучения плаванию в детском саду (5-6 лет).
7. Составить конспект обучения плаванию в летнем оздоровительном лагере
8. Составить конспект обучения плаванию в школе.

Требования к выполнению практического задания:
Продемонстрировать комплексы на манекене (кукле).

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  4.1.  Адаптивное  плавание

организация занятий по обучению плаванию лиц с ОВЗ.
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  по  технике  и  методике  преподавания

адаптивного плавания.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Организация и условия занятий по плаванию для лиц с ограниченными 
возможностями.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности входа и выхода из воды для лиц с ограниченными 
возможностями.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  4.1.  Адаптивное  плавание
организация занятий по обучению плаванию лиц с ОВЗ.

Вопросы к обсуждению:
1. Организация и условия занятий по плаванию для лиц с ПОДА.
2. Организация и условия занятий по плаванию для лиц с нарушением интеллекта.
3. Организация и условия занятий по плаванию для лиц с нарушением зрения.
4. Организация и условия занятий по плаванию для лиц с нарушением слуха.

Практические задания:
Отработать в парах (тройках) вход и выход из воды имитируя особенности
различных нозологических групп.

Требования к выполнению практического задания:
Продемонстрировать работу на суше и в воде.
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1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  4.2.  Адаптивное  плавание

методические рекомендации по обучению плаванию лиц с ОВЗ.
3.  Цели  занятия.  Формирование  знаний  по  технике  и  методике  преподавания

адаптивного плавания.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с 
нарушениями слухового анализатора. Особенности обучения 
спортивным способам плавания лиц с нарушениями зрительного 
анализатора

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Особенности обучения спортивным способам плавания лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности обучения 
спортивным способам плавания лиц с нарушениями интеллекта

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  4.2.  Адаптивное  плавание
методические рекомендации по обучению плаванию лиц с ОВЗ.

Вопросы к обсуждению:
1. Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с  нарушениями
слухового анализатора.
2. Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с  нарушениями
зрительного анализатора. 
3. Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
4. Особенности  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с  нарушениями
интеллекта.

Практические задания:
Перечень тем кейс-заданий по «Плавание и гидрореабилитация»:
1. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями слухового анализатора. 
2. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями зрительного анализатора.
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3. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ампутация рук(и)).
4. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ампутация ног(и)).
5. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП).
6. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (травматическая  болезнь
спинного мозга)
7. Составить  конспект  обучения  спортивным  способам  плавания  лиц  с
нарушениями интеллекта.

Требования к выполнению практического задания:
Проведение части занятия по разработанному конспекту на подгруппе студентов.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  5.1.  Организационно-

методические основы лечебного плавания
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания лечебного

плавания.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Организационно-методические основы лечебного плавания. 
Особенности организации и основные методические принципы при 
проведении занятий лечебным плаванием (в отличие от занятий 
спортивным плаванием).

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Основные группы упражнений, применяющихся в лечебном плавании, 
их содержание, дозировка.
Лечебное плавание в системе периодов ЛФК.

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1.  Тема  практического  (семинарского)  занятия. Тема  5.1.  Организационно-
методические основы лечебного плавания

Вопросы к обсуждению:
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1. Основные  группы  упражнений,  применяющихся  в  лечебном  плавании,  их
содержание, дозировка. 
2. Основы  методики  лечебного  плавания  в  травматологии  (в  системе  периодов
ЛФК).

Практические задания:
Выполнить  основные  группы  упражнений  лечебного  плавания.  Отработать

способы организации и контроля нагрузки.

Требования к выполнению практического задания:
Отработать способы организации и контроля нагрузки.

1. Учебная дисциплина. Плавание и гидрореабилитация
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Тема  5.2.  Особенности  занятий

лечебным плаванием при разных патологиях
3. Цели занятия. Формирование знаний по технике и методике преподавания лечебного

плавания.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Основы методики лечебного плавания в травматологии. Методика 
лечебного плавания при нарушениях осанки и сколиозах. Методика 
лечебного плавания при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Методика лечебного плавания при заболеваниях дыхательной системы. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

2 Методика лечебного плавания при заболеваниях и повреждениях ЦНС. 
Методика лечебного плавания при заболеваниях органов пищеварения. 
Методика лечебного плавания при ожирении. Методика лечебного 
плавания при беременности

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 
активное 
резюмирование, 
проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т.
д.)
Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.2. Особенности занятий лечебным
плаванием при разных патологиях

Вопросы к обсуждению:
1. Основы методики лечебного плавания в травматологии. 
2. Методика лечебного плавания при нарушениях осанки и сколиозах.
3. Методика лечебного плавания при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
4. Методика лечебного плавания при заболеваниях дыхательной системы. 
5. Методика лечебного плавания при заболеваниях и повреждениях ЦНС. 
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6. Методика лечебного плавания при заболеваниях органов пищеварения.
7. Методика лечебного плавания при ожирении.
8. Методика лечебного плавания при беременности
Практические задания:

Перечень тем кейс-заданий по «Плавание и гидрореабилитация»:
1. Составить конспект лечебного плавания при беременности (2 триместр).
2. Составить конспект лечебного плавания при беременности (3 триместр).
3. Составить конспект лечебного плавания при ожирении.
4. Составить  конспект  лечебного  плавания  при  заболеваниях  органов
пищеварения.
5. Составить  конспект  лечебного  плавания  при  нарушениях  осанки  и
сколиозах.
6. Составить конспект лечебного плавания при заболеваниях дыхательной
системы. 
7. Составить конспект лечебного плавания в травматологии.
8. Составить  конспект  лечебного  плавания  при  заболеваниях  сердечно-
сосудистой системы.
9. Составить  конспект  лечебного  плавания  при  заболеваниях  и
повреждениях ЦНС.

Требования к выполнению практического задания:
Проведение части занятия по разработанному конспекту на подгруппе студентов.
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