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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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 развития физического 

воспитания в XIX – начале XX в. в Германии, Швеции, 
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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 

России во второй половине XIX в. на процесс развития 

физической культуры и спорта. Развитие 
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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, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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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.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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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.  

7. Рыцарская физическая культура.  

8. Физическое воспитание крестьян и горожан в странах Западной Европы в период 

феодализма. Стрелковые и фехтовальные объединения (братства).  
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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? 

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? 
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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. 

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.  
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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 
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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; 

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

изученной лекции; 
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− 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 

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 
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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, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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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  
1. Выбор темы  
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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  

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 
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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. 

«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 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
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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. 

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 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.  

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 ошибок 
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16-18 

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 заданий 

13-15 

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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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. 

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). 
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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 методологические 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 

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 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. 
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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, 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 
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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. 

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 
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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-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 оздоровительной 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 подход 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 и заключительной 

частей урока, примерной формы учебной карточки с указанием 

упражнений для обучения конкретному материалу, 

последовательности подводящих упражнений, средств 
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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 переднезаднем 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 КалланПинкни 

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 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. 
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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 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 дискуссии, в 
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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. 

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. 
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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, 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). 
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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. 

9. 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. 
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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) 

 

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. 
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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)1 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Оздоровительная гимнастика и 

аэробика» 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. 

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 
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(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 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.  
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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.  

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 
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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:  

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.  
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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). 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 
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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;  

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);  
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˗ 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. 

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 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 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 
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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 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 ошибок 

16-18 

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 заданий 

13-15 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика  

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика  

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика  

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. 
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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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика  

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, 
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эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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, 
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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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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 
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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.) 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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 
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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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. 



 37 

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 

зависимости от возраста. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

2. Раздел 6. Формы и методика занятий гимнастикой (часть 2). /Тема лекционного 

занятия. Тема 6.2. Организация и проведение массовых гимнастических праздников 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. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 
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Выразительные средства спортивно-массовых гимнастических 

праздников 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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.) 
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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. 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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
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упражнений (СУ). 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. 
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16. Комбинации из построения, расчетов, поворотов, передвижений шагом и бегом, 

перестроений, размыканий и смыканий. 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика  

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 
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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. 

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.   
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3. Задание: Разработать комплекс ОРУ с обручем для детей старшего школьного 

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: 

Выполнить запись комплексов в формате таблицы (8-12 упражнений). Необходимо 

провести разработанные комплексы ОРУ на подгруппе студентов. 
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1. Учебная дисциплина. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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)  
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Содержание  Дозировка  Графическое 

изображение 

Организационно-

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. 
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Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить запись комплексов в формате таблицы (8-12 упражнений). Необходимо 

провести разработанные комплексы акробатических упражнений на подгруппе студентов. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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 
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Вопросы к обсуждению: 

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. 

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 
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младшего школьного возраста.  

4. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам со скакалкой (короткой) для детей 

младшего школьного возраста.   

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.   
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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 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. 
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3. Термины, используемые в аэробике. 

4. Характеристика и классификация шагов в аэробике. 

5. Характеристика движений руками в аэробике, их сочетание с различными 

шагами. 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. 
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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). 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. 
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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. 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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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. 
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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. 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  



 56 

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». 

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. 
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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. 

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. 
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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). 

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). 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

 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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 
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2. Тема практического (семинарского) 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 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: 
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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. 

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. Оздоровительная гимнастика и аэробика 

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, 
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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 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 неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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 ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Тема 1.1. Проблемы и задачи 

педагогики физической 

культуры, как предмета и 

научной дисциплины. 

Содержание образования в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

 

раскрыть сущность, значение и место педагогики 

физической культуры, ее функций и формы 

 

Тема 1.2. Физическая культура 

и спорт как факторы 

социализации личности   

познакомить с факторами социализации личности 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Тема 2.1. Методы 

педагогического исследования 

в сфере физической культуры и 

спорта  

познакомить с методами педагогического исследования   

Тема 2.2. Педагогический 

процесс, педагогические 

системы. Методы и формы 

обучения 

 

познакомить с методами и формами обучения в соответствии 

с педагогическим процессом  

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание воспитательного 

познакомить с принципами, методами и формами 

воспитания   
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процесса. Принципы, методы и 

формы воспитания. 

Тема 3.2. Спортивный 

коллектив как объект и субъект 

воспитания  

рассмотреть спортивный коллектив как объект и субъект 

воспитания 

Тема 3.3. Воспитание у 

учащихся стремления к 

самосовершенствованию  

познакомить студентов с воспитательным процессом 

учащихся 

 

Тема 3. 4. Педагог как субъект 

педагогического процесса  

 

познакомить студентов с профессиональными 

компетенциями, которыми должен обладать педагог по 

физической культуре 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Тема 4.1. Специфика 

коллективных 

взаимоотношений при занятиях 

физической культурой и 

спортом 

ознакомить студентов со спецификой коллективных 

взаимоотношений при занятиях физической культурой и 

спортом 

 

Тема 4.2. Особенности 

педагогической работы с 

различными возрастными и 

социальными категориями 

населения. 

познакомить со спецификой педагогической работы с 

различными возрастными и социальными категориями 

населения 

 

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 
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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 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 
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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.  

- 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. 



 9 

- 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 ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Тема 1.1. Проблемы и задачи педагогики физической культуры, как предмета и научной 

дисциплины. Содержание образования в сфере физической культуры и спорта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

2. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика. 

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

6. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними.  

7. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося 

и девиантного поведения молодежи.  

 

Тема 1.2. Физическая культура и спорт как факторы социализации личности   

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

2. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика. 

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

6. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними.  

7. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося 

и девиантного поведения молодежи.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

 

Тема 2.1. Методы педагогического исследования в сфере физической культуры и спорта  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Чем характеризуются традиционные методы исследования.  

2. Тестирование в педагогике. 

3. Классификация методов обучения.  

4. Функции методов: презентативная, корректирующая.  

5. Выбор методов в зависимости от учебной цели.  
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6. Методы, типы и приемы обучения.  

7. Типы и структуры уроков.  

8. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

 

Тема 2.2. Педагогический процесс, педагогические системы. Методы и формы обучения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Чем характеризуются традиционные методы исследования.  

2. Тестирование в педагогике. 

3. Классификация методов обучения.  

4. Функции методов: презентативная, корректирующая.  

5. Выбор методов в зависимости от учебной цели.  

6. Методы, типы и приемы обучения.  

7. Типы и структуры уроков.  

8. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 3.1. Сущность и содержание воспитательного процесса. Принципы, методы и формы 

воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

 

Тема 3.2. Спортивный коллектив как объект и субъект воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 
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6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

 

Тема 3.3. Воспитание у учащихся стремления к самосовершенствованию. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Тема 3.4. Педагог как субъект педагогического процесса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

Тема 4.1. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 

3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

6. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

7. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

8. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта  

9. Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих 

игр. 

 

Тема 4.2. Особенности педагогической работы с различными возрастными и 

социальными категориями населения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 

3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

6. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

7. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

8. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта  

9. Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих 

игр. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Тема 1. 1. Проблемы и задачи педагогики физической культуры, как предмета и научной 

дисциплины. Содержание образования в сфере физической культуры и спорта. 
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 16 

 
 

Тема 1.2. Физическая культура и спорт как факторы социализации личности   
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Тема 2. 1. Методы педагогического исследования в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

 



 19 

 

 



 20 

 

 
 

 

Тема 2.2. Педагогический процесс, педагогические системы. Методы и формы 

обучения 



 21 

 
 

 

 



 22 

 

 



 23 

 



 24 

 



 25 

 



 26 

 



 27 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

Тема 3.1. Сущность и содержание воспитательного процесса. Принципы, методы и 

формы воспитания. 
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Тема 3.2. Спортивный коллектив как объект и субъект воспитания  
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 36 
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Тема 3. 3.  Воспитание у учащихся стремления к самосовершенствованию. 
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Тема 3.4. Педагог как субъект педагогического процесса. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Тема 4.1. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической 

культурой и спортом. 
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Тема 4.2. Особенности педагогической работы с различными возрастными и 

социальными категориями населения. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Педагогика физической культуры, 

рекреации и туризма» 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; 
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− 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 

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. 
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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.  

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 
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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.  

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.  
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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.  

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. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«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.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  
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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»: 

– 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). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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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 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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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.  

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 ошибок 
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16-18 

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 заданий 

13-15 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 1. Основы педагогики физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Проблемы и задачи педагогики физической культуры, как предмета и научной 

дисциплины. Содержание образования в сфере физической культуры и спорта. 

3. Цели занятия: раскрыть сущность, значение и место педагогики физической культуры, 

ее функций и формы.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Предмет педагогики физической культуры. Истоки 

происхождения «педагогики» в сфере физической культуры и 

этапы ее развития. Педагогика физической культуры как 

наука. Возникновение отечественной и зарубежной 

педагогики физической культуры. Современные течения в 

педагогической науке. Категории педагогики. Система 

педагогических наук. Общекультурное значение педагогики 

физической культуры. Профессиональная деятельность и 

личность педагога физической культуры. Общая и 

профессиональная культура педагога физической культуры. 

Дидактические основы педагогики физической культуры. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Педагогика физической культуры – это развивающаяся наука, содержание которой 

находится в состоянии поиска и становления. 

Педагогика физической культуры – это наука, изучающая цели, содержание, 

закономерности воспитания (образования и обучения) при занятиях физическими 

упражнениями и спортом и управление этим процессом. 

Предметом педагогики ФК является изучение содержания, закономерностей, 

механизмов и специфики педагогического процесса по формированию личности в условиях 

занятий физическими упражнениями и спортивной деятельностью. 

Объектом служит сама спортивная деятельность и человек, занимающийся ею, его 

обучение, развитие и достижение высоких личных спортивных результатов. 

Педагогика ФКиС является профессиональной ветвью общей педагогики, связь с 

которой детерминируется тем, что все структурные и содержательные компоненты общей 

педагогики должны содержаться в ней в модифицированном виде. 

Задачи педагогики ФКиС как науки: 
1. Выявление места и закономерных связей физической культуры и спорта с общим 

процессом воспитания в обществе. 

2. Разработка методов научного исследования в физической культуре и спорте. 
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3. Изучение, разработка и внедрение данных смежных наук для разного уровня занятий 

физической культурой и спортом. 

4. Изучение и обобщение опыта работы ведущих специалистов, учителей ФК и 

тренеров с целью обогащения педагогики ФК нахождением новых, более эффективных путей 

достижения спортивных и воспитательных результатов. 

5. Разработка оптимального соотношения в развитии направленности личности 

спортсмена (с одной стороны, честолюбивое стремление к победе и, с другой стороны, 

взаимопомощь, сотрудничество и сопереживание взаимных успехов). 

6. Нахождение оптимального соотношения между требованиями гармоничного 

развития тела спортсмена и необходимостью некоторого отступления от этого требования для 

достижения результата. 

7. Внедрение положений педагогики ФКиС в практику учебно-воспитательного 

процесса в конкретных видах спорта и для каждого из заданных уровней спортивного 

мастерства. 

8. Определение содержания и методики подготовки специалистов в вузах физической 

культуры. 

  

Основные понятия педагогики физической культуры 
Основными понятиями педагогики ФК являются – обучение, воспитание, развитие, 

образование. 

Образование предполагает реализацию системы специально организованных 

педагогических процессов - воспитание, обучение и развитие. 

Воспитание - целенаправленный и организованный процесс формирования личности. 

В педагогике понятие «воспитание» употребляется в широком и узком социальном смысле, а 

также в широком и узком педагогическом значении. 

В широком социальном смысле воспитание - это передача накопленного опыта от 

старших поколений к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, умения, 

способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы - словом, все созданное в 

процессе исторического развития общества. Человечество выжило, окрепло и достигло 

современного уровня развития благодаря воспитанию, благодаря тому, что выстраданный 

предшествующими поколениями опыт использовался и приумножался последующими. 

Исторический процесс развития общества неопровержимо доказывает, что больших успехов 

в своем развитии всегда достигали те народы, у которых воспитание было поставлено лучше. 

Воспитание имеет исторический характер. Оно возникло вместе с человеческим 

обществом, став органичной частью его жизни и развития, и будет существовать, пока 

существует общество. Именно поэтому воспитание - это общая и вечная категория. 

Многие философы, анализируя законы, управляющие общественной жизнью, 

устанавливают объективные связи между воспитанием и уровнем развития производительных 

сил общества. Воспитание воздействует на развитие общества, в свою очередь общество 

предоставляет возможности для воспитания. Направленность, характер воспитания 

соответствуют уровню развития производительных сил и характеру производственных 

отношений. Смена типа общественно-экономической формации влечет за собой смену типа 

воспитания. С изменением общественных отношений коренным образом изменяются цели, 

задачи, формы и организация воспитания. Поэтому воспитание имеет конкретно-историчес-

кий характер. 

С появлением в обществе классов воспитание приобретает классовый характер. Оно 

начинает служить господствующему классу, который и определяет его направленность, цели, 

содержание и формы. Когда хорошее воспитание становится дорогим удовольствием, 

недоступным для всех людей в обществе, оно превращается в орудие дискриминации людей, 

средство возвеличения одних над другими. 

Рассмотрев понятие «воспитание» в широком социальном смысле, мы мало прояснили 

его конкретно-социальную, а тем более педагогическую сущность. Дело в том, что 
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воспитанием - передачей накопленного опыта - занимаются не только профессиональные 

педагоги в специально созданных учебно-воспитательных учреждениях. В современном 

обществе действует целый комплекс институтов, направляющих свои усилия на воспитание: 

семья, средства массовой информации, литература, искусство, трудовые коллективы, органы 

правопорядка. Поэтому общее понятие «воспитание» нуждается в сужении и конкретизации. 

В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное воздействие 

на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определен-

ных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 

подготовки к жизни. 

При таком понимании воспитания возникает ряд непростых вопросов: какой из 

общественных институтов более других ответствен за судьбы воспитания? Правильно ли 

винить только школу и педагогов в нередких еще неудачах воспитания, если возможности и 

сила воспитательного воздействия многих социальных институтов превосходят скромные 

возможности учебно-воспитательных учреждений? 

Не требует особых доказательств вывод о том, что при наличии многих 

воспитательных сил успех воспитания может быть достигнут только путем жесткой 

координации действий всех причастных к воспитанию социальных институтов. При 

некоординированных воспитательных воздействиях человек подвергается очень сильным 

односторонним влияниям, способным деформировать общую цель воспитания. Координато-

рами воспитательного воздействия в хорошо организованном обществе выступают учебно-

воспитательные учреждения, управляемые высококвалифицированными педагогами. 

В широком педагогическом смысле воспитание — это взаимодействие в 

педагогическом процессе, направленное на становление у субъекта образования (ученика) 

системы убеждений, нравственных норм и качеств личности, осуществляемое в учебно-

воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. 

В узком педагогическом смысле воспитание — это процесс и результат воспитательной 

работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. 

В педагогике, как и других социальных науках, понятие «воспитание» часто 

используется для обозначения составных частей целостного воспитательного процесса. 

Говорят, например, «физическое воспитание», «эстетическое воспитание». 

Физическое воспитание – выработка у человека черт характера посредством 

физических упражнений (по П. Ф. Лесгафту). Физическое воспитание – специально 

организованный процесс (целенаправленный, планомерный и систематически 

осуществляемый) развития физических (двигательных) качеств, освоения двигательных 

умений и навыков, знаний из области физической культуры, обеспечивающих человеку 

возможность поддержания полноценного физического состояния на протяжении всей его 

жизни. 

Следующая основная категория педагогики - обучение.Обучение – совместная 

деятельность или система действий педагога и ученика, направленная на усвоение субъектом 

избранных преподавателем элементов объективизированного опыта. 

Это специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей 

обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями. 

В ходе обучения педагог должен не просто излагать содержание знаний по предмету, а суметь 

вызвать интерес к познанию, научить обучаемых осуществлять самостоятельный творческий 

поиск в избранной области. Самые прочные знания те, которые добываются самостоятельно. 

Основу обучения составляют знания, умения, навыки (ЗУН), выступающие со стороны 

преподавателя в качестве исходных (базовых) компонентов содержания, а со стороны 

учеников — в качестве продуктов усвоения. Знания - это отражение человеком объективной 

действительности в форме фактов, представлений, понятий и законов науки. Они 

представляют собой коллективный опыт человечества, результат познания объективной 
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действительности. Умения - готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и 

приобретенных навыков. Навыки - компоненты практической деятельности, проявляющиеся 

при выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного 

упражнения. 

Сообщая обучаемым те или иные знания, педагоги всегда придают им необходимую 

направленность, формируя как бы попутно, а на самом деле весьма обстоятельно важнейшие 

мировоззренческие, социальные, идеологические, нравственные и многие другие установки. 

Поэтому обучение имеет воспитывающий характер. Точно так же мы должны признать, что в 

любом воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая - воспитываем, воспитывая 

- обучаем. Области понятий «воспитание» и «обучение» частично пересекаются. 

Развитие – количественные и качественные изменения, происходящие в организме 

человека на протяжении его жизни, совершенствование его умственных и физических 

возможностей, новых способностей и психических структур, позволяющие осуществлять 

новые формы активности. Развитие личности - сложнейший процесс объективной 

действительности. Для углубленного изучения этого процесса современная наука пошла по 

пути дифференцирования составных компонентов развития, выделяя в нем физическое, 

психическое, духовное, социальное и другие стороны. Педагогика изучает проблемы 

духовного развития личности во взаимосвязи со всеми другими компонентами. 

Специалисты, владеющие технологией этих педагогических процессов 

профессионально и осуществляющие образование в соответствии с критериями 

результативности, являются педагогами. 

Образование – процесс и результат обучения. В буквальном смысле оно означает 

формирование образов, законченных представлений об изучаемых предметах. Образование — 

это объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми 

овладел обучаемый. На их основе формируется мировоззрение, нравственные качества 

личности, творческие способности. 

Образованным принято называть человека, который овладел определенным объемом 

систематизированных знаний и, кроме того, привык логически, выделяя причины и следствия, 

мыслить. Главный критерий образованности - системность знаний и системность мышления, 

проявляющиеся в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие 

звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. Вовсе не каждого, окончившего 

школу или даже университет, можно считать образованным. Также нельзя считать 

необразованным того, кто не получил высшее образование. 

3. Структура профессионально-педагогической деятельности педагога в сфере 

физической культуры 
 Педагогический процесс – взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 

направленное на достижение заранее заданной цели и приводящее к заранее намеченному 

изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемого. Главная сущность 

педагогического процесса – обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

Педагогический процесс представляет собой систему, состоящей из подсистем (а 

именно - это процессы обучения, воспитания и развития). Для каждой из этих подсистем 

(процесса) существуют собственные условия, формы и методы протекания. 

Педагогический процесс совместно реализуют педагоги и воспитанники в объективных 

условиях: 

- внутренних (материально-технические, санитарно-гигиенические, психологические 

этические, эстетические и проч.) 

- и внешних (общественных, культурных, геополитических и проч.). 

Педагогический процесс является специально организованным, поэтому его 

сущностными характеристиками являются: цели, задачи, содержание, методы и формы 

взаимодействия участников, достигаемые результаты. Таким образом, 
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образуются компоненты педагогического процесса как системы – целевой, 

содержательный, деятельностный и результативный. 

Целевой компонент процесса включает многообразие целей и задач: от 

стратегических до частных (всестороннего и гармоничного развития личности, достижение 

спортивного результата или задач формирования отдельных качеств, свойств личности) 

Содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый в общую цель или 

конкретную задачу (программный учебный материал, «наполнение» учебно-тренировочного 

процесса). 

Деятельностный (организационно-управленческий) компонент содержит совместное 

взаимодействие педагогов и воспитанников, организацию и управление процессом (методы и 

формы обучения, воспитания и развития). 

Результативный компонент отражает эффективность протекания педагогического 

процесса, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленными целью и 

задачами. 

Данные компоненты являются основой для определения структуры профессионально-

педагогической деятельности. В педагогическом процессе реализуются следующие 

взаимосвязанные виды деятельности: 

- диагностическая (связана с изучением учащихся, установлением уровня их развития, 

определения качества достижения целей и задач); 

- ориентационно-прогностическая (выражена определением направлений предстоящей 

деятельности, ее конкретных целей и задач; прогнозировать ее результатов); 

- конструктивно-проектировочная деятельность (означает определением содержания 

педагогических процессов); 

- организаторская деятельность (связана с вовлечением воспитанников в 

педагогические процессы и поддержанием, стимулированием их активности); 

- информационно-объяснительная деятельность (овладение источниками научной, 

мировоззренческой и проч. информацией, передача имеющегося знания воспитанникам); 

- коммуникативно-стимулирующая деятельность (связана с оказанием влияния на 

учеников и поддержанием благоприятного морально-психологического климата в 

отношениях); 

- аналитико-оценочная деятельность (анализ реализации педагогических процессов, 

оценка достоинств и недостатков хода и реализации деятельности); 

- исследовательско-творческая деятельность (осмысление или поиск эффективных 

технологий реализации педагогического процесса). 

  

Возникновение отечественной и зарубежной педагогики физической 

культуры. 
 

В России основы научного подхода к физической культуре заложил П.Ф. Лесгафт 

разработкой теории физического образования. В советский период научные исследования 

в этой области начались с образованием двух институтов: в 1919 г. на базе Высших курсов 

П.Ф. Лесгафта был создан Петроградский государственный институт физического 

образования им. П.Ф. Лесгафта и в декабре 1920 г. – Московский государственный 

институт физической культуры. 

В 1930-е годы была создана система органов государственного управления 

физкультурным движением, соответственно возникла и необходимость создания единой 

государственной методики физического воспитания. В целях повышения массовости и 

усиления заинтересованности молодежи занятиями физической культурой и спортом в 

1931 г. был введен комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), а затем «Единая всесоюзная 

спортивная классификация» (1935-1937), которые имели большое значение для развития 

методических основ физического воспитания в нашей стране. Увеличилось количество 
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добровольных спортивных обществ (ДСО) регулярно стали проводиться массовые и 

всесоюзные соревнования. Все это привело к интенсивному развитию теории и практики 

физического воспитания, были изданы первые учебники по методике физического 

воспитания, легкой атлетике, плаванию и ряду других видов спорта. 

В послевоенный период, по мере накопления знаний, публикуются учебники для 

студентов институтов физической культуры по теории физического воспитания. С 

развитием за рубежом и в нашей стране теории культуры начинает разрабатываться теория 

физической культуры. В этом аспекте подверглись пересмотру содержание учебного 

предмета и учебники для вузов физической культуры, они теперь называются «Теория и 

методика физической культуры». 

Теория и методика физической культуры успешно решали вопросы спортивной 

подготовки населения, но не обеспечивала раскрытия всех потенциальных возможностей 

воспитания средствами физических упражнений и спорта. Поэтому возникла потребность, 

одновременно с этой наукой и пока еще параллельно с ней, разрабатывать вопросы 

воспитания через спорт с целью полноценной социализации человека в послеспортивный 

период его жизни. 

Одной из первых работ стала монография В.В. Белорусовой. Эта книга отмечена 

золотой медалью Комитета по физической культуре при Совете Министров СССР и издана 

в ряде зарубежных стран. В 1978 г. издается учебник для техникумов физической культуры 

под редакцией В.В. Белорусовой и И.Н. Решетень, где осуществлена связь 

общепедагогических положений со специфичностью их применения в области 

физического воспитания. С еще большей основательностью такая связь была показана во 

втором, переработанном и дополненном издании этой «Педагогики» в 1986 г. 

На Международном конгрессе 1980 г. в Тбилиси было принято решение о 

целесообразности развития педагогики спорта. По этой тематике проводились научные 

исследования, печатались статьи. В учебные планы институтов физической культуры была 

включена новая учебная дисциплина «Педагогические основы воспитательной 

деятельности на занятиях физической культурой и спортом», которая фактически явилась 

разделом теории воспитания в педагогике спорта. Среди многих отечественных 

публикаций выделяются две работы, в которых впервые предпринята попытка раскрыть 

содержание педагогики спорта как науки и как учебного предмета: А.А. Тер-Ованесяном, 

И.А. Тер-Ованесяном – 1986, А.А. Сидоровым – 2000 г. 

Так постепенно «Педагогика спорта» утверждалась как самостоятельная ветвь 

профессиональной педагогики. В 2003 г. она была введена в учебные планы колледжей и 

институтов физической культуры как обязательная учебная дисциплина. 

4. Причины возникновения и развития педагогики физической культуры и 

спорта как науки и соответствующей учебной дисциплины в образовательных 

организациях: 
1.Накопление достаточно обширного материала, нуждающегося в системном 

выделении главных положений, характеризующих формирование личности через 

физическую культуру и спорт. 

2.Возникновение потребности реальной, а не декларативной, подготовке через 

физические упражнения и спорт к жизни и профессиональной деятельности. 

3.В практике обучения произошла замена знаниевого характера преподавания на 

стремление развивать внутренний потенциал, возможности занимающихся, что было 

неприемлемо в условиях тоталитарного строя. 

4.Усиление образовательной направленности обучения благодаря использованию 

средств и методов общей педагогики. 

5.Выявление диалектического воздействия физических упражнений и спорта на 

формирование нравственности и влияние на здоровье занимающихся. 

6.Усиление социальной и экономической роли спорта, появление новых его видов, 

в том числе с повышенной опасностью травматизма, подорожание всего процесса 



 78 

подготовки и выступлений в спорте. Значительный рост результатов потребовал новых 

подходов к учебно-воспитательному процессу. 

5.Предпосылки развития педагогики физической культуры и спорта: 
1.Зарубежные и российские педагогические идеи прошлых лет и настоящего 

времени (спартанская и афинская системы воспитания, программа физического, 

нравственного и умственного воспитания джентльмена Дж. Локка). 

2.Разработка вопросов воспитания через спорт с целью полноценной социализации 

человека в послеспортивный период его жизни (В.В. Белорусова, И.Н. Решетень, М.В. 

Прохорова). 

3.Прогрессивные педагогические традиции в области теории физического 

воспитания (Л.П. Матвеев, В.М. Выдрин, Ю.Ф. Курамшин). 

4.Знания о педагогических закономерностях спортивной деятельности. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 1. Основы педагогики физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Физическая культура и спорт как факторы социализации личности  

3. Цели занятия: раскрыть сущность физической культуры и спорта как фактора 

социализации личности  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Закономерности развития человека. Общая 

характеристика развития. Условия и факторы развития 

человека. Влияние наследственности и среды. Возрастные 

особенности (развитие и воспитание). Гендерные 

особенности развития. Факторы, влияющие на развитие 

человека: внутренние и внешние. Направленное 

формирование личности в процессе образования в области 

физической культуры. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма 

2. Раздел 2. Методы и педагогические системы. /Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Методы 

педагогического исследования в сфере физической культуры и спорта.  
3. Цели занятия: рассмотреть методы педагогического исследования в сфере физической 

культуры и спорта 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Методология исследования. Закономерности и законы в 

педагогике. Традиционные методы исследования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 
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Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. 

Изучение групповых процессов. Количественные методы. 

Методы научного исследования: наблюдение 

(непосредственное, опосредованное, открытое, скрытое, 

непрерывное) педагогический эксперимент (естественный и 

лабораторный; констатирующий и формирующий), опрос. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 2. Методы и педагогические системы. /Тема лекционного занятия. Тема 2.2. 

Педагогический процесс, педагогические системы. Методы и формы обучения 

3. Цели занятия: рассмотреть педагогический процесс, педагогические системы. Методы 

и формы обучения. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Педагогический процесс как функционирующая 

педагогическая система. Этапы педагогического процесса. 

Педагогические инновации. Педагогические технологии 

реализации процесса обучения.  

В состав любой педагогической системы входят 

компоненты: педагог, учащийся, содержание образования, 

формы организации педагогического процесса, методы 

(обучения и воспитания), средства педагогического процесса, 

цель и результат. Составляющие, педагогического процесса: 

взаимосвязанные между собой обучение и воспитание.  

Классификация методов обучения. Функции методов: 

презентативная, корректирующая. Выбор методов в 

зависимости от учебной цели. Методы, типы и приемы 

обучения. Типы и структуры уроков. Вспомогательные и 

нетрадиционные формы обучения. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 3. Воспитательный процесс. /Тема лекционного занятия. Тема 3.1. Сущность и 
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содержание воспитательного процесса. Принципы, методы и формы воспитания. 

3. Цели занятия: рассмотреть сущность и содержание воспитательного процесса. 

Принципы, методы и формы воспитания. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Воспитательный процесс и как он происходит. 

Структура воспитательного процесса. Цели и задачи, условия 

и факторы воспитания. Методы, типы и приемы воспитания. 

Содержание процесса воспитания. Самовоспитание. 

Характерные особенности воспитания, его основные 

функции. Взаимосвязь общечеловеческих и национальных 

начал в воспитании. Особенности воспитания обучаемых 

различных возрастных групп. Особенности подросткового 

возраста. Учет индивидуальных особенностей. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 3. Воспитательный процесс. /Тема лекционного занятия. Тема 3.2. Спортивный 

коллектив как объект и субъект воспитания. 

3. Цели занятия: рассмотреть спортивный коллектив как объект и субъект воспитания. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Современные технологии воспитания. Классификация 

технологий. Воспитание в коллективе. Коллектив и личность. 

Развитие личности зависит от развития коллектива, 

структуры деловых и межличностных отношений. 

Активность воспитанников, уровень их физического и 

умственного развития имеет обратную силу действия. 

Первые теории о коллективе (Щацский, Крупская, 

Макаренко). Теория коллектива, признаки коллектива (А. 

Макаренко). Семейное воспитание. Технология свободного 

воспитания. Западные модели.  

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 3. Воспитательный процесс. /Тема лекционного занятия. Тема 3.3. Воспитание 

у учащихся стремления к самосовершенствованию. 

3. Цели занятия: рассмотреть воспитание у учащихся стремления к 

самосовершенствованию 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Личность учащегося в педагогическом процессе. 

Образовательная система и развитие личности. Социальная 

зрелость личности. Мотивация обучаемых. Потребности и 

стимулы.  

Виды самосовершенствования: нравственное; 

интеллектуальное; физическое. Этапы формирования 

стремления к самосовершенствованию. Уровни самооценки. 

Возрастные особенности формирования стремления к 

самосовершенствованию. Факторы, от которых зависит 

адекватность самооценки. Этапы и методы самовоспитания. 

Приемы самовоспитания. Разработка программы и личных 

правил самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 3. Воспитательный процесс. /Тема лекционного занятия. Тема 3.4. Педагог как 

субъект педагогического процесса. 

3. Цели занятия: рассмотреть педагога как субъект педагогического процесса 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Сущность и структура педагогической деятельности. 

Педагогическое общение. Стили педагогического 

руководства. Понятие «педагогическое мастерство». 

Объективные и субъективные стороны педагогического 

мастерства. Психолого-педагогические принципы 

построения авторитета тренера. Профессионализм личности 

тренера. Результативность педагогической деятельности. 

Индивидуально-психологические факторы педагогического 

профессионализма. Профессиональное самосознание 

тренера. 

Структура и уровни педагогических способностей. 

Педагогические и другие специальные способности. 

Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды: 

специально-педагогическая, методическая, социально-

педагогическая, дифференциально-психологическая, 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 
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аутопсихологическая. Педагогическая интуиция и 

предвидение. Творческий характер педагогической 

деятельности.  

Организаторская деятельность тренера, ее компоненты: 

целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, 

контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 4. Основные дидактические подходы в педагогике физической культуры. 

/Тема лекционного занятия. Тема 4.1. Специфика коллективных взаимоотношений при 

занятиях физической культурой и спортом. 

3. Цели занятия: рассмотреть специфику коллективных взаимоотношений при занятиях 

физической культурой и спортом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характеристика спортивного коллектива, его 

основные функции. Особенности спортивного коллектива. 

Значение коллектива для решения учебно-воспитательных 

задач при занятиях физической культурой и спортом. 

Особенности целеориентирования в спортивном коллективе: 

индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. 

Концепция ценностного обмена. Влияние групп разного 

уровня развития на поведение личности и межличностные 

отношения. Проблема социальной и спортивной адаптации в 

группе. Формирование коммуникативно целесообразных 

взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в 

спортивных командах. Проблема лидерства в спорте. 

Взаимодействие тренера с лидерами спортивных групп и 

команд. Социально-психологические феномены детского 

спортивного коллектива. Этапы развития детского 

спортивного коллектива. Воспитательные возможности 

спортивных команд в различных видах спорта. Особенности 

педагогического руководства. Стили руководства спортивной 

группой и их эффективность.  

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 4. Основные дидактические подходы в педагогике физической культуры. /Тема 

лекционного занятия. Тема 4.2. Особенности педагогической работы с различными возрастными 

и социальными категориями населения. 

3. Цели занятия: рассмотреть особенности педагогической работы с различными 

возрастными и социальными категориями населения. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Специфика педагогического взаимодействия с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. Андрагогическая 

деятельность в области ветеранского спорта, ее специфика и 

особенности. Физическая культура и спорт как альтернатива 

социально неблагоприятны факторам воздействия на молодое 

поколение: различие в менталитете, социальном статусе. 

Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного 

компонента. Модель эффективного педагогического 

взаимодействия с одаренными детьми в физкультурно-

спортивной деятельности. Специфика физкультурно-

спортивной работы с детьми различного социального уровня 

(детские дома, интернаты, спецшколы). Особенности работы 

спортивного педагога в качестве персонального тренера. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

 

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).  

 

 

Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, вопросы и ответы, 

последовательная коммуникация, примеры, изучение потребностей, групповые предложения.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 
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практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Проблемы и задачи педагогики 

физической культуры, как предмета и научной дисциплины. Содержание образования в сфере 

физической культуры и спорта.  

3. Цели занятия: раскрыть сущность, значение и место педагогики физической культуры, 

ее функций и формы. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Предмет педагогики физической культуры. 

Истоки происхождения «педагогики» в сфере 

физической культуры и этапы ее развития. Педагогика 

физической культуры как наука. Возникновение 

отечественной и зарубежной педагогики физической 

культуры. Современные течения в педагогической 

науке. Категории педагогики. Система педагогических 

наук. Общекультурное значение педагогики 

физической культуры. Профессиональная деятельность 

и личность педагога физической культуры. Общая и 

профессиональная культура педагога физической 

культуры. Дидактические основы педагогики 

физической культуры. 
 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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. Проблемы и задачи педагогики 

физической культуры, как предмета и научной дисциплины. Содержание образования в сфере 

физической культуры и спорта.  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

2. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика. 

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

6. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними.  



 85 

7. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося 

и девиантного поведения молодежи.  

 

Практические задания: устный опрос. 

1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

2. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика. 

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2. Физическая культура и спорт 

как факторы социализации личности. 

3. Цели занятия: раскрыть сущность физической культуры и спорта как фактора 

социализации личности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Закономерности развития человека. Общая 

характеристика развития. Условия и факторы развития 

человека. Влияние наследственности и среды. 

Возрастные особенности (развитие и воспитание). 

Гендерные особенности развития. Факторы, влияющие 

на развитие человека: внутренние и внешние. 

Направленное формирование личности в процессе 

образования в области физической культуры. 
 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Физическая культура и спорт как факторы 

социализации личности.  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

2. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика. 

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

6. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними.  

7. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося 

и девиантного поведения молодежи.  
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Практические задания: устный опрос. 

1. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

2. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними.  

3. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося 

и девиантного поведения молодежи.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Методы педагогического 

исследования в сфере физической культуры и спорта.   
3. Цели занятия: рассмотреть методы педагогического исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Методология исследования. Закономерности и 

законы в педагогике. Традиционные методы 

исследования. Педагогический эксперимент. 

Тестирование в педагогике. Изучение групповых 

процессов. Количественные методы. Методы научного 

исследования: наблюдение (непосредственное, 

опосредованное, открытое, скрытое, непрерывное) 

педагогический эксперимент (естественный и 

лабораторный; констатирующий и формирующий), 

опрос. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Методы педагогического исследования в сфере 

физической культуры и спорта.    

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Чем характеризуются традиционные методы исследования.  

2. Тестирование в педагогике. 

3. Классификация методов обучения.  

4. Функции методов: презентативная, корректирующая.  

5. Выбор методов в зависимости от учебной цели.  

6. Методы, типы и приемы обучения.  

7. Типы и структуры уроков.  

8. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

 

Практические задания: задание 
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Методология исследования. Закономерности и законы в педагогике. Традиционные методы 

исследования. Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. Изучение групповых 

процессов. Количественные методы. Методы научного исследования: наблюдение 

(непосредственное, опосредованное, открытое, скрытое, непрерывное) педагогический 

эксперимент (естественный и лабораторный; констатирующий и формирующий), опрос. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовить задание к устному ответу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Педагогический процесс, 

педагогические системы. Методы и формы обучения. 
3. Цели занятия: рассмотреть педагогический процесс, педагогические системы. Методы 

и формы обучения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Педагогический процесс как функционирующая 

педагогическая система. Этапы педагогического 

процесса. Педагогические инновации. Педагогические 

технологии реализации процесса обучения.  

В состав любой педагогической системы входят 

компоненты: педагог, учащийся, содержание 

образования, формы организации педагогического 

процесса, методы (обучения и воспитания), средства 

педагогического процесса, цель и результат. 

Составляющие, педагогического процесса: 

взаимосвязанные между собой обучение и воспитание.  

Классификация методов обучения. Функции 

методов: презентативная, корректирующая. Выбор 

методов в зависимости от учебной цели. Методы, типы 

и приемы обучения. Типы и структуры уроков. 

Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Педагогический процесс, педагогические 

системы. Методы и формы обучения.  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Чем характеризуются традиционные методы исследования.  

2. Тестирование в педагогике. 

3. Классификация методов обучения.  

4. Функции методов: презентативная, корректирующая.  

5. Выбор методов в зависимости от учебной цели.  

6. Методы, типы и приемы обучения.  
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7. Типы и структуры уроков.  

8. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

 

Практические задания: кейс-задание 

1. Составить педагогический кодекс тренера, учителя физической культуры. 

2. Провести анализ урока по физическому воспитанию.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовить кейс-задание к устному ответу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Сущность и содержание 

воспитательного процесса. Принципы, методы и формы воспитания. 

3. Цели занятия: рассмотреть сущность и содержание воспитательного процесса. 

Принципы, методы и формы воспитания. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Воспитательный процесс и как он происходит. 

Структура воспитательного процесса. Цели и задачи, 

условия и факторы воспитания. Методы, типы и приемы 

воспитания. Содержание процесса воспитания. 

Самовоспитание. Характерные особенности 

воспитания, его основные функции. Взаимосвязь 

общечеловеческих и национальных начал в воспитании. 

Особенности воспитания обучаемых различных 

возрастных групп. Особенности подросткового 

возраста. Учет индивидуальных особенностей. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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).  

 

Тема практического (семинарского) занятия. Сущность и содержание воспитательного 

процесса. Принципы, методы и формы воспитания. 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 
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10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на примере 

избранного вида спорта. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному опросу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Спортивный коллектив как 

объект и субъект воспитания.  

3. Цели занятия: рассмотреть спортивный коллектив как объект и субъект воспитания.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Современные технологии воспитания. Классификация 

технологий. Воспитание в коллективе. Коллектив и 

личность. Развитие личности зависит от развития 

коллектива, структуры деловых и межличностных 

отношений. Активность воспитанников, уровень их 

физического и умственного развития имеет обратную 

силу действия. Первые теории о коллективе (Щацский, 

Крупская, Макаренко). Теория коллектива, признаки 

коллектива (А. Макаренко). Семейное воспитание. 

Технология свободного воспитания. Западные модели.  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Спортивный коллектив как объект и субъект 

воспитания.  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 
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4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу 

1. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

2. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

3. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному опросу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.3. Воспитание у учащихся 

стремления к самосовершенствованию.  

3. Цели занятия: рассмотреть воспитание у учащихся стремления к 

самосовершенствованию.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Личность учащегося в педагогическом процессе. 

Образовательная система и развитие личности. 

Социальная зрелость личности. Мотивация обучаемых. 

Потребности и стимулы.  

Виды самосовершенствования: нравственное; 

интеллектуальное; физическое. Этапы формирования 

стремления к самосовершенствованию. Уровни 

самооценки. Возрастные особенности формирования 

стремления к самосовершенствованию. Факторы, от 

которых зависит адекватность самооценки. Этапы и 

методы самовоспитания. Приемы самовоспитания. 

Разработка программы и личных правил 

самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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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Тема практического (семинарского) занятия. Воспитание у учащихся стремления к 

самосовершенствованию.   

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу 

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному опросу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.4. Педагог как субъект 

педагогического процесса. 

3. Цели занятия: рассмотреть педагога как субъект педагогического процесса. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность и структура педагогической 

деятельности. Педагогическое общение. Стили 

педагогического руководства. Понятие «педагогическое 

мастерство». Объективные и субъективные стороны 

педагогического мастерства. Психолого-

педагогические принципы построения авторитета 

тренера. Профессионализм личности тренера. 

Результативность педагогической деятельности. 

Индивидуально-психологические факторы 

педагогического профессионализма. Профессиональное 

самосознание тренера. 

Структура и уровни педагогических 

способностей. Педагогические и другие специальные 

способности. Профессионально-педагогическая 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 
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компетентность, ее виды: специально-педагогическая, 

методическая, социально-педагогическая, 

дифференциально-психологическая, 

аутопсихологическая. Педагогическая интуиция и 

предвидение. Творческий характер педагогической 

деятельности.  

Организаторская деятельность тренера, ее компоненты: 

целевой, стимулирующе-мотивационный, 

содержательный, контрольно-регулирующий, 

оценочно-результативный. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Педагог как субъект педагогического процесса. 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

5. Посмотреть примеры долгосрочного, этапного и текущего планирования на 

примере избранного вида спорта. 

6. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

7. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

8. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 

9. Умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание. 

10. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

11. Общие методы воспитания. 

12. Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

13. Структура и уровни педагогических способностей. 

14. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу 

1.Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

2. Структура и уровни педагогических способностей. 

3. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному опросу. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.1. Специфика коллективных 

взаимоотношений при занятиях физической культурой и спортом. 
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3. Цели занятия: рассмотреть специфику коллективных взаимоотношений при занятиях 

физической культурой и спортом. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика спортивного коллектива, его 

основные функции. Особенности спортивного 

коллектива. Значение коллектива для решения учебно-

воспитательных задач при занятиях физической 

культурой и спортом. Особенности 

целеориентирования в спортивном коллективе: 

индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. 

Концепция ценностного обмена. Влияние групп разного 

уровня развития на поведение личности и 

межличностные отношения. Проблема социальной и 

спортивной адаптации в группе. Формирование 

коммуникативно целесообразных взаимоотношений 

молодых спортсменов и ветеранов в спортивных 

командах. Проблема лидерства в спорте. 

Взаимодействие тренера с лидерами спортивных групп 

и команд. Социально-психологические феномены 

детского спортивного коллектива. Этапы развития 

детского спортивного коллектива. Воспитательные 

возможности спортивных команд в различных видах 

спорта. Особенности педагогического руководства. 

Стили руководства спортивной группой и их 

эффективность.  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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) 

 

Тема практического (семинарского) занятия. Специфика коллективных взаимоотношений при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 

3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

6. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

7. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

8. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта  

9. Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих 

игр. 
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Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу. 

1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 

3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовить вопросы к устному ответу. 

 

1. Учебная дисциплина. Педагогика физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.2. Особенности педагогической 

работы с различными возрастными и социальными категориями населения  

3. Цели занятия: рассмотреть особенности педагогической работы с различными 

возрастными и социальными категориями населения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Специфика педагогического взаимодействия с 

детьми, имеющими ограниченные возможности. 

Андрагогическая деятельность в области ветеранского 

спорта, ее специфика и особенности. Физическая 

культура и спорт как альтернатива социально 

неблагоприятны факторам воздействия на молодое 

поколение: различие в менталитете, социальном 

статусе. Особенности воспитания детей с учетом 

этнокультурного компонента. Модель эффективного 

педагогического взаимодействия с одаренными детьми 

в физкультурно-спортивной деятельности. Специфика 

физкультурно-спортивной работы с детьми различного 

социального уровня (детские дома, интернаты, 

спецшколы). Особенности работы спортивного 

педагога в качестве персонального тренера. 
 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), 

письменный контроль. 

 

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).  

 

Тема практического (семинарского) занятия. Особенности педагогической работы с 

различными возрастными и социальными категориями населения. 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 
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3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

6. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

7. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

8. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта  

9. Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих 

игр. 

 

Практические задания: устный опрос. 

Вопросы к устному опросу. 

1. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

2. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

3. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта  

4. Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих 

игр. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу. 
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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 неудовлетворительных результатах 
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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. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 1.1. Перцептивно-

мнемические процессы 

психики. 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования перцептивно-

мнемических познавательных процессов психики 

Тема 1.2. Мышление, 

воображение, речь 

 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования познавательных 

процессов психики: мышления, воображения, речи. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

Тема 2.1. Психические 

свойства и состояния личности 

 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования индивидуально-

типологических свойств личности, ее психических 

состояниях. 

Тема 2.2. Эмоционально-

волевая и мотивационная 

сферы личности 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер личности. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Тема 3.1. Психологическая 

характеристика физической 

культуры (предмет, задачи и 

методы) 

познакомить студентов с психологической характеристикой 

физической культуры  
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Тема 3.2. Психологические 

основы обучения. 

Психологические основы 

воспитания 

рассмотреть психологические основы обучения  

 

Тема 3.3. Психологическая 

характеристика деятельности и 

личности учителя физической 

культуры 

рассмотреть психологические основы обучения и 

воспитания 

Тема 3.4. Психологические 

особенности учебно-

тренировочной деятельности. 

Психология спортивного 

соревнования 

рассмотреть психологические особенности учебно-

тренировочной деятельности.  

 

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 



7 

 

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 используются 
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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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 1.1. Перцептивно-мнемические процессы психики.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

2. В чем проявляется различие в подходе к пороговой проблеме в классической и 

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных 

изображений? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

11. Представление как результат прошлого процесса восприятия.  

12. Представление и память.  

13. Понятие воображения.  

14. Место воображения в системе познавательных функций человека.  

15. Воображение и образное мышление.  

16. Разновидности воображения.  

17. Воображение и творчество.  

18. Роль воображения в практической деятельности психолога.  

19. Значение воображения для эффективного выполнения определённых видов 

деятельности 

 

Тема 1.2. Мышление, воображение, речь. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

2. В чем проявляется различие в подходе к пороговой проблеме в классической и 

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных 

изображений? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

11. Представление как результат прошлого процесса восприятия.  
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12. Представление и память.  

13. Понятие воображения.  

14. Место воображения в системе познавательных функций человека.  

15. Воображение и образное мышление.  

16. Разновидности воображения.  

17. Воображение и творчество.  

18. Роль воображения в практической деятельности психолога.  

19. Значение воображения для эффективного выполнения определённых видов 

деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 

Тема 2.1. Психические свойства и состояния личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

3. Как соотносятся задатки и способности, способности и деятельность? 

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

6. Как может влиять акцентуации характера на выбор профессиональной деятельности? 

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности их 

психодиагностики? 

8. Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

9. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 

10. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

11. В чем заключается этап волевого действия – борьба мотивов? 

12. Что такое волевое усилие и какова его роль в волевом действии? 

13. Каково содержание и назначение стадий эмоциональных состояний: стресс, аффект, горе 

14. В чем отличие волевого действия от произвольного? 

 

 

Тема 2.2. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

3. Как соотносятся задатки и способности, способности и деятельность? 

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

6. Как может влиять акцентуации характера на выбор профессиональной деятельности? 

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности их 

психодиагностики? 

8. Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

9. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 
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10. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

11. В чем заключается этап волевого действия – борьба мотивов? 

12. Что такое волевое усилие и какова его роль в волевом действии? 

13. Каково содержание и назначение стадий эмоциональных состояний: стресс, аффект, горе 

14. В чем отличие волевого действия от произвольного? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Тема 3.1. Психологическая характеристика физической культуры (предмет, задачи и 

методы) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

  

 

Тема 3.2. Психологические основы обучения. Психологические основы воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

Тема 3.3. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя физической 

культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 
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13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

 

Тема 3.4. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности. Психология 

спортивного соревнования.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  
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26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 1. 1. Перцептивно-мнемические процессы психики. 
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Тема 2. Мышление, воображение, речь 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 

 

 

Тема 2. 1. Психические свойства и состояния личности. 
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Тема 2.2. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

Тема 3.1. Психологическая характеристика физической культуры (предмет, задачи и 

методы). 
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Тема 3.2. Психологические основы обучения. Психологические основы воспитания. 
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Тема 3.3. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя физической 

культуры.  
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Тема 3.4. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности в спорте. 

Психология спортивного соревнования. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология физической культуры, 

рекреации и туризма» 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: 
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− 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 

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. 
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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.  

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 
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(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.  

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 
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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.  

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.  



94 

 

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:  
«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.  
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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»: 

– 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; 
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 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. 

«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. 
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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 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.); 
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 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 

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 по системе зачтено/не 

зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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 ошибок 

16-18 

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 заданий 

13-15 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 1. Введение в психологию. Психические процессы. /Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Перцептивно-мнемические процессы психики. 

3. Цели занятия: рассмотреть перцептивно-мнемические процессы психики. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Особенности внутренней картины мира и механизм ее 

построения: отражение или моделирование реальности. 

Психическая познавательная активность человека и 

моделирование мира. Содержание и структура 

познавательной сферы человеческой психики. Познание и 

моделирование реальности. Основные способы 

моделирования мира человеком. Концепция 

ориентировочной деятельности человека. Характеристика 

ориентировочной основы деятельности, обучения и 

поведения человека. 

Психологическая характеристика различных видов 

ощущения. Восприятие в системе когнитивного 

взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры 

восприятия. Закономерности восприятия. Взаимодействие 

восприятия с другими познавательными процессами. 

Основные теории восприятия. Особенности восприятия в 

различных условиях деятельности. Психологическая 

характеристика различных видов ощущения. Восприятие в 

системе когнитивного взаимодействия человека со средой. 

Процессы и структуры восприятия. Закономерности 

восприятия. Взаимодействие восприятия с другими 

познавательными процессами. Основные теории восприятия. 

Особенности восприятия в различных условиях 

деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

задания, активное 

резюмирование, 

анализ проблемных 

ситуаций и т.д.) 

2. Общее представление о внимании. Место внимания в 

структуре познавательной деятельности. Внимание как 

функция внутреннего контроля. Внимание и сознание. 

Произвольное и непроизвольное внимание. Основные 

свойства внимания и способы их оценки. Методы 

активизации внимания. Роль внимания в различных видах 

деятельности 

Мнемические функции и свойства. Гипотезы о 

психологических механизмах памяти. Психологические 

теории памяти. Виды памяти. Связь памяти с другими 
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психическими процессами. Память и научение. Овладение 

процессами памяти. Развитие памяти. Условия и приемы 

эффективного запоминания. Влияние различных условий 

деятельности на мнемические процессы. 

 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 1. Введение в психологию. Психические процессы. /Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Мышление, воображение, речь.  

3. Цели занятия: рассмотреть мышление, воображение, речь.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Внутренняя переработка информации; абстрактное 

моделирование. Познание скрытых от наблюдения свойств и 

закономерностей. Воссоздание прошлого и прогнозирование 

будущего. Восполнение пробелов в познании. Основные 

теории мышления. Разновидности мыслительных процессов. 

Мышление теоретическое и практическое. Концепция 

практического интеллекта Б.М.Теплова. Методы решения 

мыслительных задач. Культура человеческого мышления. 

Естественный и искусственный интеллект. Особенности 

мышления человека при выполнении различных видов 

деятельности. 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь 

как средство познания. Внутренняя и внешняя речь. 

Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурия, Н.И. Жинкина и других отечественных психологов в 

познание психологических механизмов речи. Понятие о 

психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом 

программировании. Речь человека в различных видах 

деятельности. Значение речи для профессиональной 

деятельности психолога. 

лекция, диалог, 

рассказ. 

2.  Представление как результат прошлого процесса 

восприятия. Представление и память. Понятие воображения. 

Место воображения в системе познавательных функций 

человека. Воображение и образное мышление. 

Разновидности воображения. Воображение и творчество. 

Роль воображения в практической деятельности психолога. 

Значение воображения для эффективного выполнения 

определённых видов деятельности. 

 

 

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. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 2. Психические свойства, состояния личности, эмоционально-волевая и 

мотивационная сфера. /Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Психические свойства и состояния 

личности. 

3. Цели занятия: рассмотреть психические свойства и состояния личности.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Психология и психофизиология темперамента. 

Темперамент как совокупность психодинамических свойств 

человека. История изучение темперамента: вклад 

Гиппократа, Галена, И.Канта, И.П. Павлова и др. Концепция 

темперамента В.С. Мерлина и Я.Стреляу. Значение 

исследований Б.М.Теплова, В.Д. Небылицина для познания 

темперамента. Обобщение данных о темпераменте в работах 

В.Русалова. Методы психодиагностики темперамента. 

Влияние темперамента психолога на особенности 

выполнения задач психопрофилактики и психокоррекции. 

Двойственность понятия способностей. Способности 

как пластичность и развиваемость личности. Способности 

как деятельностный потенциал личности. Разновидности 

способностей и критерии их классификации. Соотношение 

интеллекта и способностей. Проблема методов 

практического раскрытия способностей. Значение теории 

способностей в профессиологии. Теории способностей. 

Методы диагностики способностей (Д. Векслер, Р. Амтхауэр, 

Г. Айзенк и др.). Способности к профессиональной 

психологической деятельности. 

лекция, диалог, 

рассказ. 

2. История изучения проблемы характера. Характер 

человека как основа его стабильности, энергии и 

индивидуальности. Структура характера. Типы характеров. 

Э.Фромм о социальных характерах. Методы изучения и 

оценки характера. Акцентуации характера. Понятие 

акцентуации личности и характера. Концепция К. Леонгарда. 

Концепция А.Е. Личко. Типы и разновидности акцентуаций: 

гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, 

шизоидность, истероидность и др. Психодиагностика 

акцентуаций. Проявление акцентуаций в условиях 

профессиональной психологической деятельности. 

История изучения психических состояний. Место 

состояний в системе психических явлений, их соотношение с 

процессами и свойствами. Факторы, динамизирующие и 

стабилизирующие психические состояния людей. 

Психологическая характеристика основных состояний. 
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Критерии их классификации. Структура психического 

состояния. Проблема центрального звена в структуре 

психического состояния. Теории психических состояний. 

Вклад Н.Д. Левитова в познание психических состояний. 

Психические состояния людей в различных условиях 

деятельности. 

 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 2. Психические свойства, состояния личности, эмоционально-волевая и 

мотивационная сфера. /Тема лекционного занятия. Тема 2.2. Эмоционально-волевая и мотивационная 

сферы личности.   
3. Цели занятия: рассмотреть эмоционально-волевую и мотивационную сферу личности.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Особенности эмоциональной сферы человеческой 

психики. Понятие об эмоциях и чувствах. Структура 

эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. 

Компоненты эмоции. Эмоциональные действия и 

отреагирование эмоций. Разновидности эмоций. Критерии их 

классификации. Основные теории эмоций. Физиологические, 

психологические и социально-психологические концепции. 

Теория дифференциальных эмоций К.Изарда; когнитивная 

теория эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций 

(П.В.Симонов, К.Прибрам и др). Исследование эмоций П.М. 

Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и другими 

отечественными и зарубежными авторами. Эмоции и 

профессиональная деятельность психолога. Соотношение 

эмоций и чувств. Специфика чувств человека и их отличие от 

эмоций. Классификация человеческих чувств. Свойства 

чувств. Характеристика отдельных чувств. Диагностика 

чувственной сферы человека. 

Особенности волевой регуляции психической 

активности. Волевое усилие и волевое действие. 

Произвольные психические функции и воля. Волевые 

процессы и свойства личности. Воля и эмоции человека. Воля 

и интеллект человека. Воля и мотивация. Основные теории 

воли. Исследование психологии воли В.И. Селивановым, 

В.А. Иванниковым и другими психологами. Проявление 

волевых качеств личности в различных условиях 

профессиональной деятельности. 

лекция, диалог, 

рассказ. 
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2. Классификация потребностей. Первичные и 

вторичные потребности. Потребности и другие 

мотивационные факторы. Функции потребностей в 

психической активности человека. Динамика потребностей. 

Основные теории. Концепция потребностей А.Маслоу. 

Потребности в понимании Х.Мюррея. Потребности в 

структуре деятельности человека. Потребности человека и 

профессиональный выбор.  

Мотивы активности людей. Ценности, интересы, 

нормы как мотивационные образования. Мотивационные 

процессы и личностные структуры. Типы мотивации. Вклад 

отечественной психологии в познание мотивации человека. 

Взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.С.Мерлина и 

других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к 

психологическим механизмам мотивации. 

Динамическая теория мотивации К.Левина. 

Концепция мотивации достижения (Дж. Аткинсон). 

Новейшие психологические теории мотивации. Анализ 

проблемы мотивации Х. Хекхаузеном. Проблема динамики 

мотивов профессиональной деятельности психолога. 

 

 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 3. Психология физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. Тема 

3.1. Психологическая характеристика физической культуры (предмет, задачи и методы). 

3. Цели занятия: рассмотреть психологическую характеристику физической культуры.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Единство двух культур: физической и психической. 

Психологическая составляющая и ее значение в общей 

культуре человека. Понятие о предмете психологии 

физического воспитания. Психологическая характеристика 

деятельности в физическом воспитании и ее отличие от 

спортивной деятельности. Связь психологии физического 

воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. Связь психологии физического воспитания с 

теорией и методикой физического воспитания.  

лекция, диалог, 

рассказ. 

2.  Задачи психологической науки в области физического 

воспитания и массовой физической культуры: 

формирование потребности в ежедневном выполнении 

физических упражнений, в физической нагрузке; развитие 

мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных 
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мероприятиях; воспитание ответственности за состояние 

своего здоровья как общественного достояния и его 

укрепление средствами физической культуры; разработка 

психологических основ пропаганды в области массовой 

физической культуры.  

Методы исследования, диагностики и развития в 

области физической культура.  

 

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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https://www.youtube.com/watch?v=Lg3mEZmTEZI 

Возрастная психология. Теория физического воспитания. 
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1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 3. Психология физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. Тема 

3.2. Психологические основы обучения. Психологические основы воспитания. 

3. Цели занятия: рассмотреть психологические основы обучения. психологические основы 

воспитания.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1. Концепции обучения и их психологические основания. 

Соотношение обучения и воспитания. Проблемы 

дифференциации и индивидуализации обучения.  

Учение как разновидность деятельности. 

Многосторонность определения учения. Основные теории 

учения в отечественной психологии. Личностно-деятельный 

подход с позиций ученика и учителя. Оптимизация 

образовательного процесса с позиции личностно-

деятельностного подхода. 

Концепция учебной деятельности. Структура учебной 

деятельности. Понятие учебной задачи, учебной ситуации, 

контроля и самоконтроля. Четыре стадии проявления 

самоконтроля П.П. Блонского. Возрастные и индивидуально-

психологические особенности формирования учебной 

деятельности. Особенности учебной деятельности. 

Определение структуры учебной деятельности. 

Характеристика компонентов учебной деятельности. 

Учебные действия. Особенности формирования учебных 

действий. Возрастные особенности формирования учебной 

деятельности. 

Мотивация как психологическая категория. Учебная 

мотивация. Формирование и изучение учебной мотивации. 

Классификация учебных мотивов.  

лекция, диалог, 

рассказ. 

2. Теории учебной деятельности: Д. Эльконин, В. 

Давыдов, П. Гальперин,Матюшкин. Методы и приемы 

обучения. Психологические основы физической, технической 

и тактической подготовки.  

Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. 

Основные теории воспитания. Средства и методы 

воспитания. Принципы воспитания. Основные теории и 

подходы к воспитанию. Институты воспитания. Показатели и 

критерии воспитанности школьников. 

Физическое воспитание как деятельность и его 

психологическая характеристика. "Знаемые" и 

"осознаваемые" мотивы и их роль в физическом воспитании. 

Структура двигательной деятельности: произвольные 

действия и непроизвольные операции мотивы, значения и 

задача. Ориентирующая, регулирующая и моделирующая 

функция сознания в физическом воспитании. 

 

 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Раздел 3. Психология физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. Тема 

3.3. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя физической культуры.  
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3. Цели занятия: рассмотреть психологическую характеристику деятельности и личности 

учителя физической культуры.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общие психологические особенности деятельности 

учителя физического воспитания. Мотивы, цели и общие 

требования к педагогической деятельности и личности. 

Объективные и субъективные трудности в деятельности 

учителя физической культуры. Психологическая структура 

деятельности учителя.  

лекция, диалог, 

рассказ. 

2. Психологическая структура деятельности учителя 

физической культуры. Психологические основы 

педагогического такта. Культура речи, общения с учениками. 

Психологическая характеристика личности учителя 

физической культуры и индивидуальный стиль деятельности. 

Контроль учителем сложившихся в классе взаимных 

требований и оценок, самооценок и самоутверждения 

личности в коллективе, психологического соперничества и 

соревнования, взаимопонимания, готовности к 

сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и 

подражанию. Лидерство и коллективные традиции в классе, 

их учет в процессе занятий физической культурой в школе. 

 

 

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. Психология физической культуры, рекреации и туризма. 

2. Раздел 3. Психология физической культуры и спорта. /Тема лекционного занятия. Тема 

3.4. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности. Психология 

спортивного соревнования.  
3. Цели занятия: рассмотреть психологические особенности учебно-тренировочной 

деятельности. Психологию спортивного соревнования.  
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общие психологические особенности учебно-

тренировочного процесса. Психологические особенности 

совершенствования двигательных действий в спортивной 

тренировке. Психические напряжения и перенапряжения в 

учебно-тренировочном процессе, его признаки. 

Психологические особенности адаптации спортсмена в 

условиях учебно-тренировочного процесса. Психологические 

основы индивидуального подхода в процессе спортивной 

подготовки. Соревнование как основной вид спортивной 

лекция, диалог, 

рассказ. 
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деятельности, как процесс борьбы за достижение высших 

спортивных результатов. Психологические особенности 

спортивного соревнования. Цели, задачи, мотивация, борьба 

за победу, стремление к рекордным достижениям, 

соперничество, высокая общественная и личная значимость 

соревнования, проверка собственных способностей и уровня 

подготовленности. Предсоревновательные, 

соревновательные и постсоревновательные состояния 

спортсменов. Оптимизация этих состояний. 

 

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).  

 

Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, вопросы и ответы, 

последовательная коммуникация, примеры, изучение потребностей, групповые предложения.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
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КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Перцептивно-мнемические 

процессы психики.   

3. Цели занятия: рассмотреть перцептивно-мнемические процессы психики. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Особенности внутренней картины мира и механизм ее 

построения: отражение или моделирование реальности. 

Психическая познавательная активность человека и 

моделирование мира. Содержание и структура 

познавательной сферы человеческой психики. Познание и 

моделирование реальности. Основные способы 

моделирования мира человеком. Концепция 

ориентировочной деятельности человека. Характеристика 

ориентировочной основы деятельности, обучения и 

поведения человека. 

Психологическая характеристика различных видов 

ощущения. Восприятие в системе когнитивного 

взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры 

восприятия. Закономерности восприятия. Взаимодействие 

восприятия с другими познавательными процессами. 

Основные теории восприятия. Особенности восприятия в 

различных условиях деятельности. Психологическая 

характеристика различных видов ощущения. Восприятие в 

системе когнитивного взаимодействия человека со средой. 

Процессы и структуры восприятия. Закономерности 

восприятия. Взаимодействие восприятия с другими 

познавательными процессами. Основные теории восприятия. 

Особенности восприятия в различных условиях 

деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  Общее представление о внимании. Место внимания в 

структуре познавательной деятельности. Внимание как 

функция внутреннего контроля. Внимание и сознание. 

Произвольное и непроизвольное внимание. Основные 

свойства внимания и способы их оценки. Методы 

активизации внимания. Роль внимания в различных видах 

деятельности 

Мнемические функции и свойства. Гипотезы о 

психологических механизмах памяти. Психологические 

теории памяти. Виды памяти. Связь памяти с другими 

психическими процессами. Память и научение. Овладение 

процессами памяти. Развитие памяти. Условия и приемы 

эффективного запоминания. Влияние различных условий 

деятельности на мнемические процессы. 
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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 практического (семинарского) занятия. Перцептивно-мнемические процессы 

психики.    
 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

2. В чем проявляется различие в подходе к пороговой проблеме в классической и 

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных 

изображений? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

11. Представление как результат прошлого процесса восприятия.  

12. Представление и память.  

13. Понятие воображения.  

14. Место воображения в системе познавательных функций человека.  

15. Воображение и образное мышление.  

16. Разновидности воображения.  

17. Воображение и творчество.  

18. Роль воображения в практической деятельности психолога.  

19. Значение воображения для эффективного выполнения определённых видов 

деятельности 

 

Практические задания: устный опрос. 

1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

2. В чем проявляется различие в подходе к пороговой проблеме в классической и 

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных изображений? 

Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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Подготовиться к устному ответу.  

 

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2. Мышление, воображение, 

речь. 

3. Цели занятия: рассмотреть мышление, воображение, речь. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Внутренняя переработка информации; абстрактное 

моделирование. Познание скрытых от наблюдения свойств и 

закономерностей. Воссоздание прошлого и прогнозирование 

будущего. Восполнение пробелов в познании. Основные 

теории мышления. Разновидности мыслительных процессов. 

Мышление теоретическое и практическое. Концепция 

практического интеллекта Б.М.Теплова. Методы решения 

мыслительных задач. Культура человеческого мышления. 

Естественный и искусственный интеллект. Особенности 

мышления человека при выполнении различных видов 

деятельности. 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь как 

средство познания. Внутренняя и внешняя речь. Восприятие 

и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.И. 

Жинкина и других отечественных психологов в познание 

психологических механизмов речи. Понятие о 

психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом 

программировании. Речь человека в различных видах 

деятельности. Значение речи для профессиональной 

деятельности психолога. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  Представление как результат прошлого процесса восприятия. 

Представление и память. Понятие воображения. Место 

воображения в системе познавательных функций человека. 

Воображение и образное мышление. Разновидности 

воображения. Воображение и творчество. Роль воображения 

в практической деятельности психолога. Значение 

воображения для эффективного выполнения определённых 

видов деятельности. 

 

 

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 практического (семинарского) занятия. Мышление, воображение, 

речь.  
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Вопросы к обсуждению: 

1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

2. В чем проявляется различие в подходе к пороговой проблеме в классической и 

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных 

изображений? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

11. Представление как результат прошлого процесса восприятия.  

12. Представление и память.  

13. Понятие воображения.  

14. Место воображения в системе познавательных функций человека.  

15. Воображение и образное мышление.  

16. Разновидности воображения.  

17. Воображение и творчество.  

18. Роль воображения в практической деятельности психолога.  

19. Значение воображения для эффективного выполнения определённых видов 

деятельности 

 

Практические задания: устный опрос 

1. Представление как результат прошлого процесса восприятия.  

2. Представление и память.  

3. Понятие воображения.  

4. Место воображения в системе познавательных функций человека.  

5. Воображение и образное мышление.  

6. Разновидности воображения.  

7. Воображение и творчество.  

8. Роль воображения в практической деятельности психолога.  

9. Значение воображения для эффективного выполнения определённых видов 

деятельности 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Психические свойства и 

состояния личности. 

3. Цели занятия: рассмотреть психические свойства и состояния личности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Психология и психофизиология темперамента. 

Темперамент как совокупность психодинамических свойств 

человека. История изучение темперамента: вклад 

Гиппократа, Галена, И.Канта, И.П. Павлова и др. Концепция 

темперамента В.С. Мерлина и Я.Стреляу. Значение 

исследований Б.М.Теплова, В.Д. Небылицина для познания 

темперамента. Обобщение данных о темпераменте в работах 

В.Русалова. Методы психодиагностики темперамента. 

Влияние темперамента психолога на особенности 

выполнения задач психопрофилактики и психокоррекции. 

Двойственность понятия способностей. Способности как 

пластичность и развиваемость личности. Способности как 

деятельностный потенциал личности. Разновидности 

способностей и критерии их классификации. Соотношение 

интеллекта и способностей. Проблема методов 

практического раскрытия способностей. Значение теории 

способностей в профессиологии. Теории способностей. 

Методы диагностики способностей (Д. Векслер, Р. Амтхауэр, 

Г. Айзенк и др.). Способности к профессиональной 

психологической деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  История изучения проблемы характера. Характер 

человека как основа его стабильности, энергии и 

индивидуальности. Структура характера. Типы характеров. 

Э.Фромм о социальных характерах. Методы изучения и 

оценки характера. Акцентуации характера. Понятие 

акцентуации личности и характера. Концепция К. Леонгарда. 

Концепция А.Е. Личко. Типы и разновидности акцентуаций: 

гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, 

шизоидность, истероидность и др. Психодиагностика 

акцентуаций. Проявление акцентуаций в условиях 

профессиональной психологической деятельности. 

История изучения психических состояний. Место состояний 

в системе психических явлений, их соотношение с 

процессами и свойствами. Факторы, динамизирующие и 

стабилизирующие психические состояния людей. 

Психологическая характеристика основных состояний. 

Критерии их классификации. Структура психического 

состояния. Проблема центрального звена в структуре 

психического состояния. Теории психических состояний. 

Вклад Н.Д. Левитова в познание психических состояний. 

Психические состояния людей в различных условиях 

деятельности. 

 

 

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. Тема практического (семинарского) занятия. Психические свойства и состояния 

личности. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

3. Как соотносятся задатки и способности, способности и деятельность? 

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

6. Как может влиять акцентуации характера на выбор профессиональной деятельности? 

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности их 

психодиагностики? 

8. Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

9. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 

10. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

11. В чем заключается этап волевого действия – борьба мотивов? 

12. Что такое волевое усилие и какова его роль в волевом действии? 

13. Каково содержание и назначение стадий эмоциональных состояний: стресс, аффект, горе 

14. В чем отличие волевого действия от произвольного? 

 

Практические задания: устный опрос 

1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

3. Как соотносятся задатки и способности, способности и деятельность? 

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

6. Как может влиять акцентуации характера на выбор профессиональной деятельности? 

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности их 

психодиагностики? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2. Эмоционально-волевая и 

мотивационная сферы личности.  

3. Цели занятия: рассмотреть эмоционально-волевую и мотивационную сферы личности.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Особенности эмоциональной сферы человеческой 

психики. Понятие об эмоциях и чувствах. Структура 

эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. 

Компоненты эмоции. Эмоциональные действия и 

отреагирование эмоций. Разновидности эмоций. Критерии их 

классификации. Основные теории эмоций. Физиологические, 

психологические и социально-психологические концепции. 

Опрос, оценка знаний 

студентов. 
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Теория дифференциальных эмоций К.Изарда; когнитивная 

теория эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций 

(П.В.Симонов, К.Прибрам и др). Исследование эмоций П.М. 

Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и другими 

отечественными и зарубежными авторами. Эмоции и 

профессиональная деятельность психолога. Соотношение 

эмоций и чувств. Специфика чувств человека и их отличие от 

эмоций. Классификация человеческих чувств. Свойства 

чувств. Характеристика отдельных чувств. Диагностика 

чувственной сферы человека. 

Особенности волевой регуляции психической активности. 

Волевое усилие и волевое действие. Произвольные 

психические функции и воля. Волевые процессы и свойства 

личности. Воля и эмоции человека. Воля и интеллект 

человека. Воля и мотивация. Основные теории воли. 

Исследование психологии воли В.И. Селивановым, В.А. 

Иванниковым и другими психологами. Проявление волевых 

качеств личности в различных условиях профессиональной 

деятельности. 
2.  Классификация потребностей. Первичные и 

вторичные потребности. Потребности и другие 

мотивационные факторы. Функции потребностей в 

психической активности человека. Динамика потребностей. 

Основные теории. Концепция потребностей А.Маслоу. 

Потребности в понимании Х.Мюррея. Потребности в 

структуре деятельности человека. Потребности человека и 

профессиональный выбор.  

Мотивы активности людей. Ценности, интересы, 

нормы как мотивационные образования. Мотивационные 

процессы и личностные структуры. Типы мотивации. Вклад 

отечественной психологии в познание мотивации человека. 

Взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.С.Мерлина и 

других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к 

психологическим механизмам мотивации. 

Динамическая теория мотивации К.Левина. Концепция 

мотивации достижения (Дж. Аткинсон). Новейшие 

психологические теории мотивации. Анализ проблемы 

мотивации Х. Хекхаузеном. Проблема динамики мотивов 

профессиональной деятельности психолога. 

 

 

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 практического (семинарского) занятия. Эмоционально-волевая и мотивационная 

сферы личности.   
 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

3. Как соотносятся задатки и способности, способности и деятельность? 

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

6. Как может влиять акцентуации характера на выбор профессиональной деятельности? 

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности их 

психодиагностики? 

8. Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

9. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 

10. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

11. В чем заключается этап волевого действия – борьба мотивов? 

12. Что такое волевое усилие и какова его роль в волевом действии? 

13. Каково содержание и назначение стадий эмоциональных состояний: стресс, аффект, горе 

14. В чем отличие волевого действия от произвольного? 

 

Практические задания: кейс-задание  

1.  Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

2. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 

3. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

4. В чем заключается этап волевого действия – борьба мотивов? 

5. Что такое волевое усилие и какова его роль в волевом действии? 

6. Каково содержание и назначение стадий эмоциональных состояний: стресс, аффект, горе 

7. В чем отличие волевого действия от произвольного? 

 

Требования к выполнению практического задания:  

Подготовить кейс-задание к устному ответу.  

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Психологическая характеристика 

физической культуры (предмет, задачи и методы).  

3. Цели занятия: рассмотреть психологическую характеристику физической культуры.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Единство двух культур: физической и психической. 

Психологическая составляющая и ее значение в общей 

культуре человека. Понятие о предмете психологии 

физического воспитания. Психологическая характеристика 

деятельности в физическом воспитании и ее отличие от 

спортивной деятельности. Связь психологии физического 

воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. Связь психологии физического воспитания с 

теорией и методикой физического воспитания.  

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  Задачи психологической науки в области физического 

воспитания и массовой физической культуры: 

формирование потребности в ежедневном выполнении 
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физических упражнений, в физической нагрузке; развитие 

мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных 

мероприятиях; воспитание ответственности за состояние 

своего здоровья как общественного достояния и его 

укрепление средствами физической культуры; разработка 

психологических основ пропаганды в области массовой 

физической культуры.  

Методы исследования, диагностики и развития в области 

физической культура.  

 

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 практического (семинарского) занятия. Психологическая характеристика 

физической культуры (предмет, задачи и методы).   

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 
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Практические задания: устный опрос 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Психологические основы 

обучения. Психологические основы воспитания.  

3. Цели занятия: рассмотреть психологические основы обучения. Психологические 

основы воспитания. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Концепции обучения и их психологические основания. 

Соотношение обучения и воспитания. Проблемы 

дифференциации и индивидуализации обучения.  

Учение как разновидность деятельности. 

Многосторонность определения учения. Основные теории 

учения в отечественной психологии. Личностно-деятельный 

подход с позиций ученика и учителя. Оптимизация 

образовательного процесса с позиции личностно-

деятельностного подхода. 

Концепция учебной деятельности. Структура учебной 

деятельности. Понятие учебной задачи, учебной ситуации, 

контроля и самоконтроля. Четыре стадии проявления 

самоконтроля П.П. Блонского. Возрастные и индивидуально-

психологические особенности формирования учебной 

деятельности. Особенности учебной деятельности. 

Определение структуры учебной деятельности. 

Характеристика компонентов учебной деятельности. 

Учебные действия. Особенности формирования учебных 

действий. Возрастные особенности формирования учебной 

деятельности. 

Мотивация как психологическая категория. Учебная 

мотивация. Формирование и изучение учебной мотивации. 

Классификация учебных мотивов.  

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  Теории учебной деятельности: Д. Эльконин, В. 

Давыдов, П. Гальперин,Матюшкин. Методы и приемы 

обучения. Психологические основы физической, технической 

и тактической подготовки.  

Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. 

Основные теории воспитания. Средства и методы 

воспитания. Принципы воспитания. Основные теории и 

подходы к воспитанию. Институты воспитания. Показатели и 

критерии воспитанности школьников. 
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Физическое воспитание как деятельность и его 

психологическая характеристика. "Знаемые" и 

"осознаваемые" мотивы и их роль в физическом воспитании. 

Структура двигательной деятельности: произвольные 

действия и непроизвольные операции мотивы, значения и 

задача. Ориентирующая, регулирующая и моделирующая 

функция сознания в физическом воспитании. 

 

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 практического (семинарского) занятия. Психологические основы обучения. 

Психологические основы воспитания.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

Практические задания: устный опрос 

Вопросы к устному опросу 
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1. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

2. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

3. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК. 

4. Психологическая характеристика физического воспитания.  

5. Структура двигательной деятельности  

6. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.3. Психологическая характеристика 

деятельности и личности учителя физической культуры.  

3. Цели занятия: рассмотреть психологическую характеристику деятельности и личности 

учителя физической культуры.     

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Общие психологические особенности деятельности учителя 

физического воспитания. Мотивы, цели и общие требования 

к педагогической деятельности и личности. Объективные и 

субъективные трудности в деятельности учителя физической 

культуры. Психологическая структура деятельности учителя.  

Опрос, оценка знаний 

студентов. 

 

2.  Психологическая структура деятельности учителя 

физической культуры. Психологические основы 

педагогического такта. Культура речи, общения с учениками. 

Психологическая характеристика личности учителя 

физической культуры и индивидуальный стиль деятельности. 

Контроль учителем сложившихся в классе взаимных 

требований и оценок, самооценок и самоутверждения 

личности в коллективе, психологического соперничества и 

соревнования, взаимопонимания, готовности к 

сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и 

подражанию. Лидерство и коллективные традиции в классе, 

их учет в процессе занятий физической культурой в школе. 

 

 

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 практического (семинарского) занятия. Психологическая характеристика 

деятельности и личности учителя физической культуры.   
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Вопросы к обсуждению: 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

Практические задания: устный опрос 

Вопросы к устному опросу 

1. Условия деятельности учителя ФК.  

2. Профилактика профессионального выгорания.  

3. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  

 

1. Учебная дисциплина. Психология физической культуры, рекреации и туризма.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.4. Психологические основы 

обучения двигательным действиям.  

3. Цели занятия: рассмотреть психологические основы обучения двигательным 

действиям.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Общие психологические особенности учебно-

тренировочного процесса. Психологические особенности 

совершенствования двигательных действий в спортивной 

тренировке. Психические напряжения и перенапряжения в 

учебно-тренировочном процессе, его признаки. 

Психологические особенности адаптации спортсмена в 

условиях учебно-тренировочного процесса. Психологические 

основы индивидуального подхода в процессе спортивной 

подготовки. Соревнование как основной вид спортивной 

деятельности, как процесс борьбы за достижение высших 

спортивных результатов. Психологические особенности 

спортивного соревнования. Цели, задачи, мотивация, борьба 

за победу, стремление к рекордным достижениям, 

соперничество, высокая общественная и личная значимость 

соревнования, проверка собственных способностей и уровня 

подготовленности. Предсоревновательные, 

соревновательные и постсоревновательные состояния 

спортсменов. Оптимизация этих состояний. 

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 практического (семинарского) занятия. Психологические основы обучения 

двигательным действиям.   

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. 

2. Развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях. 

3. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

4. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры в 

работе с младшими школьниками. 

5. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

6. Психологическая характеристика физического воспитания.  

7. Структура двигательной деятельности  

8. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

9. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

10. Как человек распознает звуки? 

11. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

12. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

16. Как осуществляется сознательный контроль движений? 
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17. Условия деятельности учителя ФК.  

18. Профилактика профессионального выгорания.  

19. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

20. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

21. Диагностика психического перенапряжения.  

22. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

23. Основные методы воздействия на спортсмена.  

24. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

25. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

26. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

Практические задания: устный опрос 

Вопросы к устному опросу 

1. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

2. Как человек распознает звуки? 

3. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

4. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Подготовиться к устному ответу.  
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