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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Тема 1.1. Общая 

характеристика массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

познакомить студентов с основными понятиями, видами и 

направлениями массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Изучить этапы управления и организации. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Тема 2.1. Организация 

проведение массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий дошкольников. 

овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в 

области физической культуры. 

 

 

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 
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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.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
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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 ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Тема 1.1. Общая характеристика массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Спорт физическая культура в современном обществе. 

2. Социально-педагогическая сущность массовых спортивных мероприятий. 

3. Планирование физкультурно-спортивных мероприятий. 

4. Что относиться к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем 

их различие. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

Тема 2.1. Организация проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий дошкольников. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Подвижные игры как средство массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 
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2. Упрощенные правила в спортивных играх. 

3. Физкультурные праздники, формы и классификация. 

 
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Тема 1.1. Общая характеристика массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 



10  

 



11  

 



12  

 

 
 

 

 

 



13  

 

 



14  

 

 



15  

 



16  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

 

Тема 2.1. Организация проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий дошкольников. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий " (модуля)» 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; 
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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 
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проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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 



46  

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  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«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.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– 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; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

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.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации 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 



53  

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

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. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.  

2. Тема 1. 1. Общая характеристика массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий.  
3. Цели занятия: познакомить студентов с основными понятиями, видами и 

направлениями массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Изучить этапы 

управления и организации. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. 

Здоровье человека, средства и методы разностороннего 

развития детей. Принципы классификации и видов 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда 

физической культуры и спорта, социальные функции 

физической культуры. Формы организации и планирование 

физкультурно-спортивных мероприятий. Способы 

проведения и общая документация. Хронология 

мероприятий и документация. 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.  

  

1. Тема лекционного занятия. 

 

Организация и проведение спортивных соревнований. 
Сущность спортивных соревнований. 

Спортивное соревнование – это состязание (соперничество) людей в игровой форме с 

целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии 

некоторых сторон сознания. 

Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и 

общественно политические задачи. Во время спортивных соревнований решаются те же 

педагогические задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в целом, т.е. 

совершенствование физической, технической, тактической, психической и теоретической 

подготовленности. Однако при этом все сдвиги, происходящие в организме, превосходят 

уровень, характерный для тренировочных занятий. Соревнования – одна из действенных мер 

повышения тренированности спортсмена. Особенно велико значение спортивных 

соревнований для формирования волевых черт характера. Они также способствуют развитию 

в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на зрителей. 

Спортивные соревнования – яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от 

спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает 
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высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и решительные действия 

участников, их высокие достижения. 

 

Основные вопросы организации спортивных соревнований. 
Функции преподавателей физической культуры и спорта, организаторов соревнований, 

спортивных судей и спортивных врачей, связанные с организацией и проведением 

спортивных соревнований, различаются в зависимости от характера деятельности этих людей. 

Одной из важнейших функций преподавателей физкультуры и спорта является 

подготовка занимающихся к участию в спортивных соревнованиях. Прежде чем допускать 

студентов к официальным соревнованиям, следует не только обучить их спортивной технике 

и тактике, определенному кругу знаний и развить необходимые двигательные качества, но и 

научить их соревноваться. Для этого им необходимо участвовать в прикидках, контрольных и 

учебных соревнованиях. Правила в них могут быть упрощены или изменены самим 

преподавателем. Например, уменьшается количество попыток или размеры площадки, длина 

дистанции, определяется победитель по качеству выполнения спортивных упражнений и т.д. 

К мерам организационно-методического характера, связанным с проведением 

спортивных соревнований, прежде всего, относится составление календарного плана 

соревнований по данному виду спорта. В нем указывается название соревнований, сроки и 

место их проведения и ответственные за их организацию лица. Календарь спортивных 

соревнований по каждому виду спорта составляется в отдельности. Важным условием при 

составлении календарного плана является традиционность намеченных мероприятий по 

срокам, программам, участвующим лицам. Это повышает интерес к ним детей, облегчает 

организацию учебно-тренировочного процесса, делает соревнование более популярным у 

зрителей. Спортивные соревнования являются стимулом для систематических тренировок и 

способствуют росту спортивных результатов, если они проводятся регулярно. 

Целесообразность участия в определенном количестве соревнований зависит от спортивной 

подготовки студентов. 

Таким образом, календарь спортивных соревнований надо составлять так, чтобы 

намеченные соревнования были разнообразными по масштабу, составу участников и условиям 

проведения, традиционными по срокам, составу, месту проведения. 

Другая важная мера организационно-методического характера – это составление 

положения о соревнованиях. 

Если соревнования носят командный или лично-командный характер, в положении 

указывается система определения победителей в командном зачете. В каждом отдельном 

случае она может быть разной. Например, в лыжных гонках командное первенство 

определяется по сумме времени, или сумме мест, или сумме очков, полученных так 

называемыми зачетными участниками. 

Для участия в соревнованиях необходимо в установленные сроки подать заявку в 

предварительной форме, а затем в окончательной. Первая заявка содержит желание данной 

команды участвовать в соревнованиях. Во второй заявке приводятся данные о составе 

участников и некоторые другие сведения. В некоторых видах спорта в начале или в ходе 

соревнований по разрешению главного судьи могут быть сделаны перезаявки, т.е. вместо 

одного участника может быть выставлен другой и т.п. На основании поданных заявок 

составляются протоколы соревнований. 

Для проведения соревнований необходимо позаботиться о приведении мест, 

оборудования и инвентаря в полное соответствие с установленными правилами, их высоком 

качестве и необходимом количестве. 

Если в программу включено несколько разновидностей одного вида спорта, 

необходимо заранее составить график соревнований, т.е. определить последовательность и 

время проведения каждого из них. Зная среднюю продолжительность выполнения 

упражнения, количество попыток и количество участников, можно определить общую 

продолжительность соревнований и на основе этого составить график проведения. 
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Для обслуживания спортивных соревнований в соответствии с их видом и масштабом, 

школа назначает врача и другой медицинский персонал. 

Важнейшим документом, регулирующим проведение соревнований и влияющим на их 

результаты, являются правила соревнований по данному виду спорта. В них 

регламентируются действия судей и участников, предусматриваются условия выявления 

победителей и, кроме того, определяются нормы поведения спортсмена, содержится перечень 

запрещенных действий, влекущих за собой наказание, ущемляющее интересы команды. Таким 

образом, на спортсмена, нарушившего правила, действует не только решение судьи по 

отношению к нему лично, но и сознание, что команда испытывает урон из-за его 

неправильных поступков. 

Главным организатором и руководителем спортивных соревнований, ответственным за 

их проведение и, в известной мере, за достигнутые результаты, является спортивный судья, 

назначаемый из числа преподавателей физической культуры. Судья ответствен и за здоровье 

участников соревнований. Во всех случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью 

участников, он обязан устранить недочеты, а при невозможности сделать это – отменить 

соревнование или перенести его на другой срок или в другое место. 

Спортивный судья должен быть, прежде всего, безукоризненным знатоком правил 

соревнований по данному виду спорта, честным, объективным, беспристрастным, 

решительным, вежливым, спокойным человеком, который и вне соревнований пользуется 

авторитетом и уважением. 

Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа является важной 

формой физического воспитания студентов, составной частью всей политико-воспитательной 

и культурно-массовой работы, осуществляемой в ВУЗе. 

Планирование, организацию и проведение этой работы осуществляет спортивный клуб, 

который является первичным коллективом физической культуры - основным звеном физ-

культурного движения. 

Практическую и методическую помощь спортивному клубу оказывает кафедра 

физического воспитания. Профсоюзная организация принимает активное участие в организа-

ции и проведении массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

Спортивный клуб является общественной организацией, его работа проводится на 

основе широкой творческой инициативы, коллегиальности руководства и выборности 

руководящих органов, отчетности их перед членами спортивного клуба. Основой 

деятельности спортивного клуба является широкая самодеятельность, самоуправление и само-

обслуживание его членов с привлечением к работе студенческого спортивного актива. 

Обязанности спортивного клуба: 

 проводить работу по планированию развития физической культуры и 

спорта в ВУЗе; 

 организовывать систематические занятия студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников физической культуры и спортом в факультетских 

командах, секциях по различным видам спорта, в группах здоровья и т.д.; 

 обеспечить повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, 

подготовку спортсменов-разрядников; 

 участвовать в проведении массовых физкультурных и спортивных 

мероприятиях ВУЗа (спартакиад, спортивных праздников, агитационных пробегов, 

эстафет, спортивных соревнований и др.); 

 организовывать спортивно-массовую работу в студенческих общежитиях; 

 проводить подготовку и обеспечивать участие сборных команд ВУЗа и 

отдельных спортсменов в соревнованиях, проводимых вышестоящими организациями 

(первенство района, области, государства). 

3. Направления использования средств физической культуры и спорта. 

Конкретные направления и организационные формы использования массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий зависит от пола, возраста, 
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состояния здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся, а 

также от имеющейся спортивной базы, традиции ВУЗа и других условий. Можно выделить 

гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, восстановительное, общеподготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное, лечебное направление. 

Гигиеническое направление предполагает использование средств физической 

культуры для восстановления работоспособности и укрепления здоровья, как в условиях 

общежитии, так и дома: утренней гигиенической гимнастики, закаливающих процедур, 

правильного режима труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями гигиены, 

оздоровительных прогулок, бега, спортивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других 

физических упражнений. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает использование средств 

физической культуры и спорта при коллективной организации отдыха и культурного досуга в 

выходные дни и в период каникул в целях после рабочего восстановления и укрепления 

здоровья. К средствам этого направления относятся туристические походы, экскурсии, по-

движные игры, спортивные мероприятия, которые могут быть организованы на базах 

студенческих общежитий, в домах отдыха, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время 

учебной практики и т.д. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовку и поддержание ее на долгое время на определенном уровне. Средствами 

подготовки по этому направлению являются: утренняя гигиеническая гимнастика, легкая 

атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм и другие виды упражнений. Для планомерной 

работы по этому направлению организуются специальные секции, проводят спортивные 

соревнования. 

Спортивное направление - специализированные систематические занятия одним из 

видов спорта в учебных группах спортивного совершенствования, в спортивных секциях 

спортивного клуба или индивидуально, участие в спортивных соревнованиях с целью 

повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление определяет использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки к работе по избранной специальности с учетом 

особенностей получаемой профессии. 

Лечебное направление предполагает использование физических упражнений, 

закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в системе лечебных мер по 

восстановлению здоровья или отдельных функций организма, сниженных или утраченных в 

результате заболеваний или травм. Средствами этого направления являются: рациональный 

режим жизнедеятельности, естественные факторы природы, закаливающие процедуры, 

лечебный массаж, механотерапия и широкий круг разнообразных физических упражнений. 

Применение средств физической культуры в лечебных целях должно сопровождаться 

систематическим врачебным контролем и строгим учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

Планирование и организационные формы. 

Планирование массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий 

включает разработку программ, графиков, планов групповых и индивидуальных занятий, 

календарей и положений спортивных соревнований; планов проведения оздоровительно-

спортивных лагерей, соревнований, спортивных вечеров, праздников, показательных 

выступлений физкультурников и спортсменов и т.п. Данное планирование осуществляется 

правлением спортивного клуба с участием кафедры физического воспитания. Непосредствен-

ное проведение мероприятий, занятий и спортивных соревнований обеспечивается силами 

общественного актива и платными работниками спортивного клуба при квалифицированной 

помощи кафедры физического воспитания. 

Для инструктирования общественного спортивного актива, а также для помощи 

самостоятельно занимающимся и при кафедре физического воспитания организовываются 

врачебные и педагогические консультационные пункты, где проводятся консультации по 
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подбору физических упражнений, методике проведения занятий и мероприятий, врачебному 

контролю и самоконтролю, гигиене, использованию естественных сил природы, подготовке и 

выполнению требований по разрядной классификации. 

Обязательным условием участия в мероприятиях, где возможны большие физические 

нагрузки (кроссы, длительные походы, конкурсы силачей и др.), являются предварительная 

физическая подготовка (тренировка) и разрешение врача. В целях выбора тех или иных форм 

изучаются интересы студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей; результаты 

изучения используются в практике работы спортивного клуба. 

Оздоровительные мероприятия включают в себя индивидуальные и групповые занятия 

с использованием средств гигиенического, оздоровительно-рекреативного, профессионально-

прикладного и лечебного направлений. Эти мероприятия могут носить индивидуальный 

характер (зарядка, соблюдение режима дня, закаливание и т.д.) и групповой (зарядка, занятия 

в различных группах, турпоходы и др.), под руководством общественных инструкторов и 

тренеров. Группы могут организовываться по принципу интересов, совместного обучения на 

курсе или в группе, по месту жительства. При комплектовании групп учитываются пол, 

возраст, физическая подготовленность и другие индивидуальные особенности занимающихся. 

Активный отдых в выходные дни - туристические походы, прогулки, игры, купание 

и т.д. предусматривает преимущественно групповые занятия и мероприятия с использованием 

оздоровительно-рекреативного и общеподготовительного направлений. Эта форма 

распространяется и на отдых в период зимних и летних каникул и отпусков. В содержание 

этой формы работы входят проведение выходных дней, каникул (отпусков), в загородном 

оздоровительно-спортивном или в загородном молодежно-туристском лагере: участие в тури-

стических походах, занятие охотой, рыбной ловлей, а также видами спорта с целью отдыха. 

При организации работы по этой форме также изучаются интересы занимающихся для 

более эффективного ее использования. 

Занятия в группах здоровья. Наибольшее распространение в ВУЗах получили группы 

здоровья для студентов и аспирантов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а также для 

сотрудников и преподавателей группы общей физической подготовки, группы любителей 

бега, атлетической гимнастики, закаливания и зимнего плавания, группы женской гимнастики, 

в занятиях которых используются специальные упражнения художественной гимнастики с 

музыкальным сопровождением и др. 

В различных группах могут использоваться средства всех направлений. Занятия в 

группах проводят общественные и штатные инструкторы, и тренеры спортивного клуба, 

преподаватели кафедры физического воспитания. 

Спортивные соревнования являются одной из наиболее эффективных форм 

организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. В нашей стране 

существует определенная организация спортивных соревнований. Все крупнейшие 

соревнования можно разделить на три группы. 

Первая группа - комплексные соревнования с зачетом по многим видам спорта. 

Вторая группа - соревнования на первенство Украины (чемпионаты) по всем 

культивируемым видам спорта. По некоторым видам дополнительно проводятся соревнования 

на кубок. 

Третья группа - соревнования всероссийского масштаба, посвященные юбилейным 

датам в жизни нашей страны, а также на призы, учрежденные различными организациями. На 

эти спортивные соревнования могут приглашаться зарубежные спортсмены. 

Все эти соревнования проводятся в три этапа, что дает возможность каждому 

гражданину Украины, прошедшему соответствующую подготовку (тренировку) и 

допущенному врачом, принять в них участие. 

Первый этап - соревнования в коллективах физической культуры средних школ, 

средних специальных и высших учебных заведений, промышленных предприятий, уч-

реждений. На этом этапе достигается наибольшая массовость участия населения России в 

спортивных соревнованиях. 
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Второй этап - соревнование на первенство районов, городов, областей, городов, 

государств. 

Третий этап - финальные соревнования на первенство Украины. 

По характеру зачета и определению результатов все спортивные соревнования делятся 

на личные, лично-командные и командные. По форме проведения соревнования могут быть 

открытыми, очными и заочными; одноразовыми и традиционными; однодневными и 

многодневными; официальными и товарищескими (тренировочными). 

В системе физического воспитания студентов ВУЗов спортивные соревнования 

занимают большое место. Только четко организованные спортивные соревнования могут 

полностью выполнить свои функции и обеспечить достижение участниками наивысших 

спортивных результатов. 

Успешное проведение спортивных соревнований зависит от уровня подготовительной 

организационной работы, которая складывается из многих пунктов: 

 составление календарного плана спортивных соревнований; 

 разработка положений о соревнованиях; составление сметы расходов на 

каждое соревнование; 

 образование оргкомитета по подготовке и проведению соревнований; 

подбор судейской коллегии и организация ее работы; 

 обеспечение оповещения о соревнованиях (афиши, информации в газету, 

на радио, телевидение и т.д.). 

Организация приема и обработки заявок на участие в соревнованиях от участвующих 

организаций и участников: 

 составление распорядка (программы, графика) соревнований; 

 составление ритуала награждения победителей, открытия и закрытия 

соревнований; 

 подготовка или аренда спортивных сооружений; обеспечение мед 

обслуживания соревнований; 

 проверка подготовленности мест спортивных соревнований спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 определение мероприятий по обслуживанию участников соревнований; 

 определение мероприятий по обслуживанию зрителей; 

 обеспечение четкой и своевременной информации о подготовке 

соревнований, о результатах спортсменов в ходе соревнований, о предварительных 

результатах и ходе личной и командной спортивной борьбы, об окончательных итогах 

соревнований (отчетов). 

Календарный план спортивных соревнований разрабатывается на учебный год. Он 

размножается и направляется во все подразделения ВУЗа: факультеты, отделы, службы и т.д., 

где доводится до сведения всех спортсменов, физкультурников активистов, а также 

вывешивается на спортивном стенде в виде афиш. Календарный план разрабатывается 

спортивным клубом согласовывается с кафедрой физического воспитания и утверждается 

ректором ВУЗа. 

Положение о соревнованиях - основной документ, регламентирующий все условия 

проведения данного соревнования. Положением руководствуются организации, проводящая 

соревнования, в ВУЗе - спортивный клуб и главный судья соревнований, участвующие 

коллективы, капитаны и представители команд, а также все участники. 

В положении о соревнованиях освещаются следующие разделы: 

 название соревнования, его характер и вид спорта; 

 цели и задачи данного соревнования, руководство проведением 

соревнования, где указывается, кто организует соревнование и руководит им; 

 состав соревнований; сроки и место проведения; программа соревнований 

и зачет; 

 система оценки результатов; 
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 порядок и срок подачи заявок; 

 медико-санитарное обеспечение и техника безопасности; 

 условия награждения победителей личного и командного первенства; 

 порядок подачи протестов и их рассмотрения; 

 дополнительные условия проведения соревнований 

При разработке положения охраняются интересы спортивных коллективов и отдельных 

спортсменов, обеспечиваются равные условия для всех. 

Положения о внутривузовских соревнованиях разрабатываются спортивным клубом 

при активном участии бюро спортивной секции, тренерского совета, преподавателей кафедры 

физического воспитания и утверждаются ректором ВУЗа (крупные соревнования, например, 

спартакиады) или председателем правления спортивного клуба. Положение о соревнованиях 

должны направляться участвующим организациям не позднее, чем за месяц до начала 

соревнований 

Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований составляет 

общий план подготовки и проведения соревнований, создает комиссии по агитационно-

пропагандистской и хозяйственной работе, главную судейскую коллегию и комиссии по 

медицинскому обслуживанию, утверждает план работы комиссий. 

Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности. На всех спортивных 

соревнованиях, независимо от их масштаба, должен быть врачебный персонал для 

наблюдения за санитарным состоянием мест соревнований, для обслуживания участников и 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Врачебный персонал выделяется поликлиникой. Из его числа назначается главный 

врач, который входит в состав судейской коллегии на правах заместителя главного судьи. В 

период подготовки к соревнованиям судейская коллегия принимает заявки от участвующих 

организаций только с визой (разрешением) врача, заверенной печатью, без визы спортсмен не 

допускается к участию в спортивных соревнованиях. Решение судьи о допуске спортсменов к 

соревнованию является окончательным и обжалованию не подлежит. Организаторы и судьи 

спортивных соревнований должны принять все меры для предотвращения несчастных случаев 

и телесных повреждений. Согласно правилам соревнований ответственность за принятие мер 

по предупреждению спортивных травм возлагается на главного судью и руководителя 

организации, проводящей соревнования. 

Судейские коллегии. Для проведения соревнований заблаговременно утверждается 

главная судейская коллегия и подбирается состав судей в соответствии с правилами и поло-

жением о данных соревнованиях. Для судей проводится семинар или совещание, на котором 

рассматриваются положение о соревновании с определением единого толкования его пунктов, 

основные разделы правил соревнований, план расстановки судей. 

Главная судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителей (в том числе 

по медицинской части и хозяйственному обеспечению), главного секретаря и его 

помощников, старших судей-секундометристов, старших судей на финише, на виде 

(гимнастика, легкая атлетика и др.), на группе (спортивные игры) и т. д., судей при участниках 

и судьи-информатора. В зависимости от опыта и квалификации судьи делятся на следующие 

категории: судья по спорту, судья первой категории, судья республиканской категории, судья 

международной категории. 

Республиканские или мировые рекорды могут быть утверждены при условии 

обслуживания этих соревнований соответствующим количеством судей республиканской или 

международной категории. 

Спортивные судьи на соревнованиях любого масштаба должны быть одеты в 

установленную форму. 

Агитационно-пропагандистская работа при подготовке, в ходе и после окончания 

соревнования проводятся в виде: 
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 освещения хода подготовки к соревнованиям в печати, выпуска и 

распространения афиш, программ, пригласительных билетов, информации по радио и 

телевидению; 

 организации фотостендов и т. д.; 

 популяризации данного вида спорта путем торжественного открытия 

(парада) и закрытия соревнований; 

 широкой радиоинформации по ходу соревнований; 

 своевременного заполнения итоговых таблиц, выпуска фотомонтажей; 

 своевременного подведения итогов и торжественного закрытия 

соревнований; 

 вручения грамот, дипломов, медалей и призов победителям 

соревнований; 

 проведения показательных выступлений и парада победителей 

соревнований; 

 своевременной информации в печати, по радио, телевидению о 

результатах проведенных спортивных соревнований. 

Независимо от места проведения соревнований (Дворец спорта, спортивный зал, 

стадион, трассы лыжных гонок и др.) спортивные сооружения в дни проведения соревнований 

должны быть ярко и красочно оформлены. 

Финансово-хозяйственное обеспечение предусматривает подготовку или аренду 

спортивных сооружений, ремонт и приобретение недостающего спортивного инвентаря и 

оборудования; обеспечение транспорта для перевозки спортсменов; подготовку мест 

проживания или оплату гостиницы для иногородних участников; организацию питания 

спортсменов, изготовление афиш, программ, билетов участников, пригласительных билетов, 

протоколов, сводок, таблиц и т. п., приобретение грамот, дипломов, наградных медалей, 

кубков, призов; оплату изготовления и приобретения оборудования для красочного 

оформления мест соревнования; приобретение канцелярских товаров; почтово-телеграфные 

расходы; оплату судейской коллегии, медицинского персонала и обслуживающего персонала 

(коменданта, уборщиц, гардеробщиц). В зависимости от масштаба и условий проведения 

соревнований указанные финансово-хозяйственные мероприятия могут быть сокращены или 

увеличены. 

Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады). 

Международная конференция студентов, собравшаяся после окончания первой 

мировой войны по инициативе французского спортивного деятеля Жана Петижана впервые 

учредила проведение Всемирных спортивных студенческих игр. 

Первые соревнования состоялись в 1924 году в Варшаве по трем видам спорта: легкой 

атлетике, плаванию, фехтованию. В дальнейшем студенческие спортивные состязания 

проводились в 1927 году в Риме; 1930 году в Дортмунде; в 1933 г. в Турине; в 1937 г. в 

Париже; в 1939 г. в Монте-Карло. 

Вторая мировая война прервала проведение Всемирных студенческих спортивных игр. 

В период до второй мировой войны советские спортсмены не участвовали в этих состязаниях, 

так как усилиями империалистических государств советские студенческие спортивные 

организации не допускались к участию в работе Международной федерации университетского 

спорта (ФИСУ). 

Впервые на студенческих соревнованиях советские спортсмены выступили в 1957 г. в 

Париже, когда в честь 100-летнего юбилея университетской организации Франции были 

проведены Всемирные студенческие спортивные игры. В этих соревнованиях советские 

спортсмены участвовали еще не являясь членами ФИСУ. 

В 1959 году ассамблея Международной федерации университетского спорта, 

собравшаяся в Турине (Италия) приняла в свои ряды студенческие организации: Болгарии, 

Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии, а впоследствии и других 

социалистических стран. 
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По решению Генеральной ассамблеи ФИСУ Всемирные студенческие спортивные игры 

проводятся один раз в два года: каждый нечетный год - летние и каждый четный - зимние. 

Играм было присвоено название "Универсиада". 

При проведении Универсиад ФИСУ неуклонно придерживается олимпийских идеалов, 

состязания проводятся как праздники студенческой молодежи нашей планеты. Они служат 

расширению международных спортивных связей, укреплению интернациональной дружбы, 

взаимопонимания между студентами всех стран мира. 

 
 

Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, 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) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.  

2. Тема практического занятия: Тема 2.1. Организация проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий дошкольников. 

3. Цели занятия: овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в 

области физической культуры. 
4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Спортивные соревнования, показательные 

выступления, состязательная игровая деятельность. 

Двигательные навыки и умения, возрастные 

особенности развития физических качеств. 

Упрощенные правила по видам спорта, подвижные 

игры, эстафеты. Спортивная подготовка. Социальные 

функции физкультурных мероприятий. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

выполнение заданий, 

словесный, наглядные пособия, 

презентация, реферат). 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 
Задачи на занятие: 

 

Написание реферата. 

 

Оборудование: ручка, тетрадь, компьютер 

 

Перечень тем рефератов: 

 

1. Формы спортивных праздников. 
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2. Средства, методы, методика физического воспитания дошкольников с элементами 

спортивных игр. 

3. Классификация спортивных упражнений. 

4. Оздоровительный эффект физических упражнений. 

5. Значение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в воспитании детей. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 
При выполнении практического задания необходимо написать реферат по изучаемой теме. Выбрать одну 

тему. Требования к написанию реферата: 

 

При выполнении заданий в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

Критерии оценивания: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы.  

 

2. Тема практического занятия.  

 

Общая характеристика массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

 
 

Вопросы к обсуждению: 

Здоровье человека, средства и методы разностороннего развития детей. Принципы 

классификации и видов физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической 

культуры и спорта, социальные функции физической культуры. Формы организации и 

планирование физкультурно-спортивных мероприятий. Способы проведения и общая 

документация. Хронология мероприятий и документация. 

 

Практические задания: 

 
Задачи на занятие: 

 

Написание реферата. 

 

Оборудование: ручка, тетрадь, компьютер 

 

Перечень тем рефератов: 
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1. Виды спортивных мероприятий. 

2. Принципы проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

3. Классификация спортивных мероприятий. 

4. Особенности проведения спортивно-массовых мероприятий. 

5. Церемония открытия и закрытия спортивно-массовых мероприятий. 

6. Что относиться к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их 

различие. 

7. Планирование и документирование физкультурно-спортивных мероприятий. 

8. Церемонии открытия и закрытия мероприятий. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 
При выполнении практического задания необходимо написать реферат по изучаемой теме. Выбрать одну 

тему. Требования к написанию реферата: 

 

При выполнении заданий в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

Критерии оценивания: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСТВА 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Тема 1.1. Понятие о 

волонтерстве и волонтерской 

деятельности. 

ознакомить студентов с видами волонтерской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и ее методическими особенностями. 

Тема 1.2. История развития 

волонтерских движений и 

опыт волонтерской 

деятельности за рубежом. 

ознакомить студентов с историей развития волонтерских движений и 

опытом волонтерской деятельности за рубежом. 

РАЗДЕЛ 2. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ 

МИРА. 

Тема 2.1. Волонтерское 

движение в России. 

изучить историю волонтерского движения в России. 

 

Тема 2.2. Современные 

волонтерские проекты в 

России и странах мира. 

изучить историю волонтерского движения в странах мира. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСТВА 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

Тема 1.1. Понятие о волонтерстве и волонтерской деятельности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дать определение термину «Волонтерство» и кратко охарактеризовать волонтерскую 

деятельность. 

2. Виды волонтерской деятельности.  

3. Раскрыть социально-экономический аспект волонтерской деятельности. 

4. Хронологически привести примеры из истории развития волонтерских движений. 

5. Формирование волонтерских групп в ХХ веке. 

6. Организация волонтерской деятельности в разных странах. 

7. Организационный аспект спортивной волонтерской деятельности. 

 

Тема 1.2. История развития волонтерских движений и опыт волонтерской 

деятельности за рубежом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие виды социальная взаимопомощи существуют в традиционном обществе. 

Родственные связи. Семейная взаимопомощь. Родовая и племенная взаимопомощь. 

2. Охарактеризуйте виды помощи - родственные связи, семейная взаимопомощь, родовая 

и племенная взаимопомощь. 

3. Приведите примеры социальной помощи и благотворительности в Древнем мире, 

средние века и новое время. 

4. Основные особенности становления современного общества и появление 

современного волонтерского движения. 

5. Социальные трансформации и механизмы формирования волонтерских групп в ХХ 

веке. Всеобщая декларация волонтеров. 

6. Международные волонтерские организации и движения. 

7. Примеры организации волонтерской деятельности в разных странах мира. 

  

 

РАЗДЕЛ 2. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ 

МИРА. 

 

Тема 2.1. Волонтерское движение в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства во времена Киевской 

Руси. 

2. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства во времена Московского 

государства. 

3. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства во времена Российской 

империи. 

4. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства во времена СССР. 

5. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства в современной России. 

 

 

Тема 2.2. Современные волонтерские проекты в России и странах мира. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какое влияние оказывают некоммерческие, общественные и благотворительные 

организации на формирование волонтерского движения. 

2. Приведите примеры волонтерских гуманитарных проектов в России и в мире. 

3. Приведите примеры волонтерских социально-культурных проектов в России и в мире. 

4. Приведите примеры волонтерских информационно-консультативных проектов в 

России и в мире. 

5. Приведите примеры волонтерских экологических проектов в России и в мире. 

6. Раскройте основные факторы эффективности современных волонтерских проектов. 
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСТВА 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

Тема 1.1. Понятие о волонтерстве и волонтерской деятельности. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы волонтерской деятельности 

в сфере физической культуры и спорта" (модуля)» 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 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

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 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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 
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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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 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 

 

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. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации 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 по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

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 
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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. Основы волонтерской деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

2. Тема 1. 2. История развития волонтерских движений и опыт волонтерской 

деятельности за рубежом.  
3. Цели занятия: ознакомить студентов с историей развития волонтерских движений 

и опытом волонтерской деятельности за рубежом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Предыстория волонтерского движения. Социальная 

взаимопомощь в традиционном обществе. Становление 

современного общества и появление современного 

волонтерского движения. Формирование волонтерских групп в 

ХХ веке. Всеобщая декларация волонтеров. Международные 

волонтерские организации и движения: Армия спасения, 

Красный Крест, Гринпис (Greenpeace), Волонтеры ООН - 

Волонтерская программа Объединенных Наций (UNV - United 

Nations Volunteers). 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Основы волонтерской деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

  

1. Тема лекционного занятия. 

 

Благотворную роль в развитии идей социального служения в странах Европы 

оказали миротворческие организации, направленные на установление добрососедских 

отношений как между представителями социальных слоёв внутри одной страны, так и 

между жителями разных рас, национальностей и стран. 

По мнению историков, первый крупный проект, связанный 

с волонтерством в современном понимании этого слова, был осуществлен в 1920 году 

во Франции, под Страсбургом. Участники проекта, французская и немецкая молодёжь, 

восстанавливали разрушенные в годы Первой мировой войны фермы. Добровольцы за 

свой труд не получали никакой заработной платы, однако им безвозмездно 

предоставлялись проживание, питание и медицинское страхование. Данный принцип 

организации волонтёрского труда сохранился и по сей день. 

В 1960-х годах стали появляться добровольческие программы, устанавливающие 

добрососедские контакты между жителями стран Западной и Восточной Европы. А пару 

десятилетий спустя широкое распространение получили проекты по защите 

окружающей среды. Самой известной организацией экологической направленности, 

объединившей 14 500 добровольцев по всему миру, является «Гринпис», цель которой – 

защита окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда экологичного 

образа жизни. 



60  

Рассмотрим некоторые особенности развития волонтёрства в развитых странах (на 

примере США, Японии, Великобритании, Германии, Канады).  

В США волонтёрское движение зародилось еще в XIX веке, когда добровольцы 

обеспечивали функционирование различных некоммерческих организаций. 

В дальнейшем эта идеология легла в основу концепции «корпоративной социальной 

ответственности» (Сorporate social responsibility), частью которой является 

корпоративное волонтёрство. Благодаря данной концепции сначала в США, потом на 

Западе, а впоследствии и в России стало возможным осуществление социально значимой 

деятельности, которая оказывается «благоприятной как для сообщества, так и для 

сотрудников, и для компании». 

Сегодня в США в добровольческом труде участвует более 50% населения. Чаще всего 

волонтёры работают в сфере обслуживания, больницах, конфессиональных 

организациях, образовательных организациях, НКО. Они обучают английскому языку 

иммигрантов, организуют различные кружки и студии для детей и т.д. 

Добровольцы в Америке – люди всех возрастов и профессий из разных сфер и слоев 

общества. Особую популярность в последнее время приобрело так называемое 

«виртуальное» волонтёрство: создание и поддержка веб-сайтов, проведение онлайн-

исследований, предоставление технической помощи некоммерческим организациям. 

Основной структурой, благодаря которой организации и люди сообщают о своих 

нуждах в добровольных помощниках, а добровольцы могут найти подходящую 

вакансию, являются Добровольческие центры. Сегодня в США действует более 500 

таких центров. Финансовый эквивалент добровольческого труда за год в Америке 

составляет более 5300 млрд. долларов. 

В начале XX века идея добровольчества получила общественный резонанс в Японии, 

и уже в 1910 году правительство создало систему благотворительной помощи «Хоумен 

инн» (современное название «Минсей инн»). 

До сих пор сохраняется основной принцип работы этой системы: выбранные члены 

общества, задачей которых было определение уровня благосостояния граждан, работают 

в сотрудничестве с правительством. С середины 1970-х годов центры добровольцев как 

неправительственные организации создавались в Японии через существующую сеть 

Советов социального благосостояния. 

В настоящее время в стране восходящего Солнца существует более 3300 центров 

добровольцев, которые работают почти во всех муниципалитетах страны. 

Активизация и поощрение волонтёрской деятельности входит в круг обязанностей и 

целого ряда министерств в Японии. Система добровольческих центров вписана во все 

общенациональные, муниципальные и многие частные институты. 26% японцев имеют 

опыт волонтёрства в прошлом. Из них 48 % уверены, что добровольческий труд очень 

полезен для личностного роста и общества в целом. 

В Японии действует уникальная система поощрения волонтёров – «Банк времени» – 

накопление волонтёрских часов с целью их обмена в будущем на эквивалентную 

помощь для самого волонтёра или членов его семьи. 

XIX век вошел в историю Великобритании как «золотой век» волонтёрской 

деятельности. Руководимые мотивами филантропии и христианской добродетели, 

многие представители среднего и высшего классов вовлекались в социальную работу, 

чтобы бороться с катастрофической бедностью. События международного характера 

следующего столетия, которое ознаменовалось различными социальными потрясениями, 

оказали огромное влияние на возникновение в Великобритании в 1960-х годах 

многочисленных инициативных групп и организаций, которые привлекали молодёжь к 

добровольной работе. 

В 1973 г. создан Центр добровольцев Великобритании, добровольчество 

рассматривается как мощная и жизненная сила для благотворных изменений всего 

общества, а основной целью деятельностью Центра считается расширение численности 
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волонтёров и улучшение качества их работы, а также обеспечение условий для 

дальнейшего развития добровольчества в Великобритании. 

Главной задачей Национального центра волонтёрской работы является лоббирование 

интересов волонтёрских организаций. Он представляет волонтёрское движение в 

государственных и коммерческих структурах, а также на политическом и 

международном уровнях. Центр располагает самой большой специализированной 

библиотекой по теме «Волонтёрская деятельность в Европе». 

Для развития волонтёрского движения в 1994 году была принята программа 

«Измените все к лучшему. Общая стратегия волонтёрской деятельности в 

Великобритании». 

Каждый третий житель Германии является волонтёром, посвящая работе в 

добровольческих ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в 

месяц. Три четверти всех потенциальных волонтёров – женщины, около 15% – 

пенсионеры. Работающие составляют менее 20 %, а школьники и студенты – чуть 

больше 5%. Более половины добровольцев – безработные. Отметим, что одним из 

мотивов добровольцев является поиск новых возможностей для дальнейшего 

трудоустройства, переориентация на рынке труда. 

В этой стране работает около 70 тысяч! – некоммерческих организаций, в которых на 

правах добровольных помощников работают свыше 2 миллионов человек. 

В Германии для волонтёров, ухаживающими за пожилыми немощными людьми, а 

также для волонтёров-преподавателей и инструкторов предусмотрены значительные 

налоговые льготы, включение волонтёрской деятельности в общий трудовой стаж, 

бесплатное страхование, реализация права на возмещение потерянного заработка, 

который возмещает волонтёру работодатель за счет государственного бюджета. Кроме 

того, волонтёрская деятельность рассматривается как ценный профессиональный опыт, 

который имеет большое значение при приеме на работу, как в государственные 

организации, так и в коммерческие структуры (документально волонтёрский опыт 

отражается в личных книжках волонтёра). 

Немаловажную роль здесь играет и стимулирующий волонтёрскую практику в 

молодёжной среде закон о так называемом «социальном годе», который заключается в 

том, что после окончания средней школы молодой человек может в течение года 

заниматься работой в социальной сфере. Возможна также и работа в экологической 

сфере. Впоследствии всё это имеет большое значение при приеме данного молодого 

человека на работу. 

В Германии хорошо развита система Центров добровольцев. Они существуют 

практически в каждом городе и призваны соединять организации и волонтёров, 

гармонизировать отношения между ними. 

Официальные поощрения волонтёрской деятельности в Германии разнообразны. 

Например, для корпуса библиотечных волонтёров предусмотрены: награждение 

федеральным крестом «За заслуги перед отечеством», занесение в книгу почетных 

жителей города; объявление благодарности и размещение публикаций о деятельности 

того или иного добровольца на стендах в библиотеке, в средствах массовой информации, 

на веб-странице библиотеки; предоставление почетного членства в Обществе друзей 

библиотеки; вручение письменных свидетельств и удостоверений с оценкой 

деятельности; организация регулярных встреч добровольцев с выражением 

благодарности за их деятельность и чествование их в рамках этих мероприятий. 

Такие мероприятия, кроме непосредственного признания, способствуют развитию 

идеи добровольчества и привлечению новых волонтёров. 

Среди жителей Канады также очень много волонтёров. Существуют две основные 

категории людей, которые занимаются этим важным для общества видом деятельности. 



62  

В первую очередь, это пожилые, материально обеспеченные люди (чаще всего 

пенсионеры), привыкшие к труду, которые хотят продолжать жить активной жизнью, 

используя свои знания и практический опыт. 

Они добросовестны, внимательны и с готовностью ответят на любые вопросы. Работа 

наполняет их жизнь содержанием и смыслом. 

Другая категория людей использует волонтёрскую работу как стартовую площадку 

для начала или продолжения трудовой карьеры. 

Волонтёрский центр Торонто приводит следующие пять причин, по которым стоит 

занимать социальным служением: 

- Будучи волонтёром, любой человек может приобрести опыт и знания в той области, 

где он хотел бы в дальнейшем трудиться. 

- В результате осуществления этой деятельности легче оценить, насколько она 

соответствует интересам и склонностям соискателя. 

- Доброволец получает доступ к служебным источникам информации, что позволяет 

глубже изучить структуру и деятельность интересующей вас организации. 

- Многие волонтёры получают от работы моральное удовлетворение, чувство 

самоуважения и уверенности в себе. 

- Данный вид расширяет круг общения и дает полезные знакомства. 

Интересные данные о развитии различных форм гражданской активности за рубежом, 

в том числе социального служения, дает исследование, которое проводится 

Международным альянсом за гражданское участие (World Alliance for Citizen 

Participation, сокращенно – СИВИКУС). 

Ниже приводится обобщение, сделанное на основе анализа опроса жителей 41 страны-

участницы проекта СИВИКУСа по интересующим нас 

вопросам благотворительности и волонтёрства, в том числе корпоративного. 

Во-первых, нет прямой зависимости между уровнем развития благотворительности и 

участием в волонтёрстве. Так, например, участие населения Турции в 

благотворительных пожертвованиях занимает одно из первых мест (80%), тогда как 

количество турок, вовлечённых в волонтёрство, весьма небольшое: всего 1,5%. 

Подобные показатели есть и в других странах. 

Во-вторых, для стран с устойчивыми религиозными традициями характерен высокий 

уровень участия в пожертвованиях. Это не удивительно, ибо одна из обязанностей 

верующих во многих религиях – передача установленной части доходов в пользу 

неимущих (ср. десятина у христиан, закят у мусульман), что стало частью образа жизни 

в таких странах. 

В-третьих, практика благотворительности показывает, что люди среднего и ниже 

среднего достатка составляют основную группу жертвователей на благотворительность. 

Разной была и трактовка термина «волонтёрство». 

Одни опрашиваемые относили к ней лишь безвозмездную работу в организациях; 

другие – любые виды помощи отдельным лицам, в том числе и соседям. 

С одной стороны, добровольческая активность несколько снизилась в ряде развитых 

стран (например, в Германии и Канаде). Этот процесс был связан со многими 

обстоятельствами, прежде всего экономическими (растущими требованиями к 

работникам на рынке труда и увеличившимися нагрузками на рабочем месте, что 

ограничивало возможности участия в добровольчестве). Свою роль играют и 

демографические факторы (естественный уход из движения в результате старения 

наиболее опытных добровольцев, составлявших его ядро), а также религиозные 

(снижение влияния церкви в обществе и уменьшение числа верующих). 

С другой стороны, в других странах – прежде всего, в постсоветских (например, в 

Румынии) – наблюдается возрождение интереса среди молодёжи к волонтёрству, 

практически утратившему значение как форма гражданской активности в последние 
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десятилетия прошлого века в знак протеста против принудительного добровольчества 

эпохи социализма. 

Таким образом, в развитых странах Запада добровольческая деятельность 

является повседневной социальной практикой. Труд добровольцев неоднократно 

получает высокую оценку в силу своего мощного ресурсного потенциала, в результате 

чего тема добровольчества неоднократно рассматривалась Генеральной Ассамблеей 

ООН. В то же время дальнейшее развитие волонтёрства как такового и в том числе 

корпоративного, по мнению исследователей, зависит во многом от того, насколько 

социально активными будут жители тех государств 

Завершая описание зарубежного опыта развития волонтёрства, заметим, что данная 

форма социального служения вполне может прижиться и в России, хотя и с некоторыми 

национальными особенностями. 

 

Становление отечественного (добровольчества) волонтёрства 
  

Описывая возникновение и развитие волонтёрства в России, исследователи отмечают, 

что «идея социального служения в нашей стране тесным образом связана с 

особенностями истории русского народа». 

Одной из причин распространения добровольчества в нашей стране стала забота о 

своих подданных лучших русских правителей. Например, при Ярославе Мудром, 

повелевшем отдавать всех талантливых детей без различия сословий в «книжное 

учение», начали создаваться сиротские училища, которые содержались за счет 

милостыни, собиравшейся с соседних деревень. Нужно сказать, что государство часто 

выступало инициатором различных мероприятий по социальному служению: В XIX в. 

возникли первые «некоммерческие общественные организации» – земства, деятельность 

которых была направлена на бесплатном предоставление социальных услуг 

(преподавание, медицинское обслуживание) жителям сёл и деревень, где издревле 

применялись лишь народные средства. 

Другим фактором становления волонтёрства в нашей стране следует назвать 

деятельность общественных групп, наиболее выдающиеся представители, которых 

личным примером демонстрировали необходимость основанного на христианских 

идеалах, самоотверженного служения ближним как в мирное время, так и в годы 

военных испытаний. 

Так, благодаря мощному призыву и бескорыстной инициативе организаторов и 

руководителей народного ополчения – нижегородского земского старосты Кузьмы 

Минина и подмосковного воеводы князя Дмитрия Пожарского – начались массовые 

записи в добровольческую армию многих русских людей. 

Еще одной страницей в истории отечественного волонтёрства стало «народническое» 

движение. Оно связано с деятельностью некоторых демократически настроенных 

представителей российского дворянства, которые отказывались от своих социальных 

привилегий и «шли в народ», занимаясь просветительской деятельностью. 

Говоря об истории волонтёрства в России, нельзя не упомянуть и о том, как в конце 

1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители отправились на русско-

турецкий фронт для оказания помощи раненым воинам-соотечественникам. К началу 

Первой мировой войны данное добровольческое движение распространилось среди 

женщин-волонтёров и за рубежом (впоследствии оно получило название «Красный 

Крест»). 

Конечно, волонтёрство в России было не только организованным. Находились также 

деятельные одиночки, всей душой желавшие оказать помощь угнетенным и 

обездоленным. 

После революционных событий 1917 года волонтёрство в России приобрело 

«добровольно-принудительный» характер. Инициативу, ранее принадлежавшую 
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общественным организациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки 

государство. Последняя негосударственная волонтёрская организация – Российский 

филиал Международного Красного креста – была закрыта в 1930-е годы. 

Впрочем, это вовсе не означает, что добровольчества в СССР не существовало. Образ 

комсомольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, восстанавливавшего 

разрушенное войнами народное хозяйство, оставил глубокий след в сознании русских 

людей. Особо следует сказать о женщинах, которые в годы Великой Отечественной 

войны не только возрождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с 

мужчинами. 

Говоря о распространении социального служения в нашей стране, нельзя не 

упомянуть о той роли, которую сыграла в развитии отечественного добровольчества 

Русская Православная Церковь. 

Данное направление общественно значимой деятельности, основанной на 

евангельском призыве «любить ближнего своего, как самого себя», положило начало 

многим делам милосердия: попечению о сиротах и вдовах, предоставлению крова 

странникам и путешественникам, питанию голодных, раздачи одежды малоимущим, 

посещению больных, помощи заключенным. На протяжении всей русской истории мы 

постоянно можем наблюдать учреждение богаделен, гостиниц, ночлежек, приютов, 

странноприимных домов. 

Характерно, что основным благотворителем по отношению к обездоленным была 

Русская Православная Церковь. Она же распространяла в обществе идеалы служения 

людям, которое был призван совершать любой русский человек, будь то правитель или 

простой мирянин. 

До сих пор Церковь благословляет все эти виды диаконии, которое, по сути, является 

одним из самых успешных примеров современного волонтёрства в нашей стране. 

До 1917 г. Православной Церковью активно развивались различные формы социально-

христианского служения: создавались благотворительные и церковно-просветительские 

общества, при многих приходах появлялись попечительские советы, активные деятели 

которых получали заслуженное общественное признание, на страницах церковной 

периодической печати публиковались отчеты и уставы обществ. 

К сожалению, весь этот опыт был утрачен в годы гонений советской власти на 

верующих, и теперь его приходится восстанавливать по крупицам. Только благодаря 

взаимодействию с государственными структурами Церковь может возродить 

социальные институты, оказавшие благотворное влияние на развитие общественной 

жизни в нашей стране. Также возможно учреждение современных диаконических 

организаций, в работе которых могут и должны принять участие прежде всего 

сообщества профессионалов самого высокого уровня; опираясь на ценностные 

ориентиры христианства, опыт духовной жизни и служения ближнему своих 

предшественников, они смогут создать новые технологии и направления социальной 

работы. 

В настоящее время волонтёрские идеалы альтруизма, бескорыстия и милосердия 

укореняются в современном обществе: для этого необходимо объединить всех членов 

российского общества – и взрослых, и детей, представителей общественных, 

государственных и коммерческих структур – для совместного участия в различных 

видах социально значимой деятельности: пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, оказания помощи социально незащищенным слоям 

населения, участия в проведении спортивных состязаний и других акций и мероприятий, 

где требуется волонтёрская помощь. 

Волонтерские организации начали появляться в 1990-е и 2000-е, относительно 

экономически стабильные, годы в различных регионах Российской Федерации. Они 

действовали в тех сферах, где наиболее остро ощущался дефицит участия государства: 

здравоохранение, экология, уход за престарелыми людьми, помощь одиноким матерям и 
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семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь беспризорным детям, 

сохранение и защита памятников истории и культуры, восстановление и уход за 

воинскими захоронениями и т. д. 

Социально активные граждане объединялись с друзьями и единомышленниками, 

создавали неформальные группы, находили финансовую поддержку для того, чтобы 

начать действовать. Часто похожие по направлению деятельности организации соседних 

городов и областей дублировали работу друг друга, недостаток информации о 

намерениях каждой из них не позволял объединить усилия. С развитием сетевого 

общества и информационных технологий ситуация стала меняться, произошли 

качественные сдвиги в деятельности волонтеров, появилась возможность быстро и гибко 

реагировать на перемены в социуме, оказывать более эффективную поддержку тем, кто в 

ней нуждается. 

  

 

Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, 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) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Основы волонтерской деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

2. Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСТВА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
3. Цели занятия: формирование систематизированных знаний теории и методики 

волонтерской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социальный аспект волонтерской деятельности. 

Гражданское призвание и волонтерство. Волонтерство 

и милосердие. Волонтерство и общественное 

призрение. Волонтерство и благотворительность. 

Волонтерство и социальная помощь. Волонтерство и 

физическая культура. Направления волонтерской 

деятельности. Типология волонтеров и их мотивация. 

Группы мотивов: самореализация личностного 

потенциала, общественное признание, чувство 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

выполнение заданий, 

словесный, наглядные пособия, 

презентация, реферат). 
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социальной значимости, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных социальных и практических 

навыков, возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками, способность 

выразить гражданскую позицию и выполнить 

общественный и религиозный долг, организовать 

свободное время, помочь ближнему и др. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 
Задачи на занятие: 

 

Написание реферата. 

 

Оборудование: ручка, тетрадь, компьютер 

 

Перечень тем рефератов: 

 

1. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы. 

2. Направления волонтерской деятельности.  

3. Типология волонтеров и их мотивация. 

4. Личность волонтера и группы потенциальных волонтеров.  

5. Место волонтерства в общественной жизни. 

6. Социальный аспект волонтерской деятельности в сфере физической культуры. 

7. Социально-экономический аспект волонтерской деятельности. 

8. Морально-этический аспект волонтерской деятельности в сфере физической культуры. 

9. Организационный аспект волонтерской деятельности в сфере физической культуры. 

 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 
При выполнении практического задания необходимо написать реферат по изучаемой теме. Выбрать одну 

тему. Требования к написанию реферата: 

 

При выполнении заданий в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

Критерии оценивания: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы.  
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2. Тема практического занятия.  

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА. 

 
 

Вопросы к обсуждению: 

Идея волонтерства (добровольчества) в России. Общинные традиции взаимопомощи. 

Влияние православия на развитие форм социальной взаимопомощи. Киевская Русь. 

Московское государство. Российская империя. Становление новых форм государственной и 

общественной благотворительности. Социальная помощь в СССР. Добровольность работы на 

субботниках, уборках урожая, шефской работе, стройотрядах. Россия в 90-е гг. ХХ века. 

Влияние третьего сектора экономики (некоммерческие, общественные и благотворительные 

организации) на формирование волонтерского движения. Классификация проектов с точки 

зрения доминирующих социальных функций и характера решаемых социальных задач. 

Факторы эффективности современных волонтерских проектов. 

 

Практические задания: 

 
Задачи на занятие: 

 

Написание реферата. 

 

Оборудование: ручка, тетрадь, компьютер 

 

Перечень тем рефератов: 

 

1. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века. 

2. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время. 

3. Организация волонтерской деятельности в странах Европы. 

4. Организация волонтерской деятельности в странах Америки. 

5. Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки. 

6. Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации. 

7. Благотворительность и социальная помощь в России: от общинных традиций 

взаимопомощи до начала ХХ века. 

8. Социальная помощь в СССР: добровольность работы на субботниках, уборках 

урожая, шефской работе, стройотрядах и др. 

9. Волонтерское движение в 90-е гг. ХХ века и в современной России. 

10. Международные волонтерские организации и движения. 

11. Современные волонтерские проекты в России и странах мира. 

12. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 
При выполнении практического задания необходимо написать реферат по изучаемой теме. Выбрать одну 

тему. Требования к написанию реферата: 

 

При выполнении заданий в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

Критерии оценивания: 



68  

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы.  
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