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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о программно-нормативном обеспечении учебного процесса по физической культуре 

и спорту на разных ступенях образования в Российской Федерации и формировании практи-

ческих навыков разработки учебных программ по физической культуре и спорту, необходи-

мых для решения педагогических и методических задач профессиональной деятельности пе-

дагогов по физической культуре. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать систему представления о государственной стандартизации в образо-

вании и ее требованиях к обеспечению учебного процесса по физической культуре на разных 

ступенях образования; 

2. Сформировать умение определять рациональные идеи построения учебного про-

цесса, строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нор-

мами профессиональной деятельности; 

3. Овладеть навыком критического анализа программного обеспечения учебного про-

цесса по физической культуре и спорту, организации образовательной среды в соответствии 

с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования – программы бакалаврита 

Учебная дисциплина «Программно-нормативные основы физической культуры и 

спорта» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы физической куль-

туры и спорта» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала учебных дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«Теория и методика физической культуры и спорта» и др. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогика физической культу-

ры и спорта», «Теория и методика физического воспитания дошкольников», «Теория и мето-

дика физического воспитания школьников», «Теория и методика физического воспитания 

учащейся молодежи».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-1 и ОПК-1, в соответствии с ос-

новной профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория ком-
петенций 

Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники ин-

формации, адекватные поставлен-

ным задачам и соответствующие 

научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения и 

определять рациональные идеи 

УК.1.3. Выявляет степень доказа-

тельности различных точек зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность в 

соответствии с нор-

мативными правовы-

ми актами в сфере 

образования и нор-

мами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федера-

ции, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирую-

щие деятельность в сфере образо-

вания в Российской Федерации, 

нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образователь-

ные стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные во-

просы трудового законодатель-

ства; конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2. Строит образователь-

ные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими норма-

ми профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.3. Организует образова-

тельную среду в соответствии с 

правовыми и этическими норма-

ми профессиональной деятельно-

сти 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы во 2-ом семестре 

для очной формы обучения и в 4-ом семестре для заочной формы обучения. По дисциплине 

предусмотрен зачет с оценкой. 
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Очная форма обучения  

Вид 
учебной работы 

Всего 
часов 

Семестр 
2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-
ботниками (по видам учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид 
учебной работы 

Всего 
часов 

Семестр 
2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-
ботниками (по видам учебных занятий) (всего): 

12 12 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о-

та
 

Контактная работа обучаю-
щихся с педагогическими ра-

ботниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Федеральные государственные 
образовательные стандарты  
как основа развития физической культу-
ры и спорта 

36 18 18 4 8 0 6 

Тема 1.1. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты дошкольного обра-

зования, начального, основного и среднего 

общего образования: основные положения и 

требования 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего и высше-

го профессионального образования, высшего 

образования: основные положения и требо-

вания 

18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Основные образовательные про-
граммы по физической культуре  

36 18 18 4 8 0 6 

Тема 2.1. Программы учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования: структура и содержание 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Программы дисциплины (модуля) 

«Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы сред-

него и высшего профессионального образо-

вания, высшего образования: структура и со-

держание 

18 8 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 
      

 

Общий объем, часов 72 36 36 8 12 0 16 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о-
ст

оя
-

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

а Контактная работа обучаю-
щихся с педагогическими ра-

ботниками 



 

8 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Федеральные государственные 
образовательные стандарты  
как основа развития физической культу-
ры и спорта 

34 28 6 0 2 0 4 

Тема 1.1. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты дошкольного обра-

зования, начального, основного и среднего 

общего образования: основные положения и 

требования 

16 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего и высше-

го профессионального образования, высшего 

образования: основные положения и требо-

вания 

18 14 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Основные образовательные про-
граммы по физической культуре  

34 28 6 2 0 0 4 

Тема 2.1. Программы учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования: структура и содержание 

18 14 4 0 2 0 2 

Тема 2.2. Программы дисциплины (модуля) 

«Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы сред-

него и высшего профессионального образо-

вания, высшего образования: структура и со-

держание 

16 14 4 2 0 0 2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 
     

 

Общий объем, часов 72 56 12 4 4 0 8 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
о

й
 а

к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
-

го
 з

ад
ан

и
я 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 
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Раздел 1. Федеральные 

государственные обра-

зовательные стандарты 

как основа развития фи-

зической культуры и 

спорта 

18 8 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

8 
Аналитическая 
работа (кейс) 2 

Аналитическая 
работа (кейс) 

Раздел 2. Основные об-

разовательные про-

граммы по физической 

культуре 

18 8 

Подготовка к лек-

ционным и практи-
ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 
Аналитическая 

работа (кейс) 2 
Аналитическая 

работа (кейс) 

Общий объем по семест-
ру, часов 

36 16 - 16 - 4 - 

Общий объем по дисци-
плине, часов 

36 16 - 16 - 4 - 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
о

й
 а

к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
-

го
 з

ад
ан

и
я 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1. Федеральные 

государственные обра-

зовательные стандарты 

как основа развития фи-

зической культуры и 

спорта 

28 12 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

14 
Аналитическая 

работа (кейс) 2 
Аналитическая 

работа (кейс) 

Раздел 2. Основные об-

разовательные про-

граммы по физической 

культуре 

28 14 

Подготовка к лек-
ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

12 
Аналитическая 

работа (кейс) 2 
Аналитическая 

работа (кейс) 

Общий объем по семест-
ру, часов 

56 26 - 26 - 4 - 

Общий объем по дисци-
плине, часов 

56 26 - 26 - 4 - 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
Раздел 1. Федеральные государственные образовательные стандарты как основа 

развития физической культуры и спорта 
Цель: развитие у обучающихся компетенции осуществления профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, способ-

ности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системно-

деятельностный подход для решения организационных, педагогических, методических задач 

и задач сопровождения.    
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Стандартизация в системе образования. Концептуальные основы и ключевые особен-

ности федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Назначение и 

функции ФГОС. ФГОС как инструмент реализации конституционного права граждан на об-

разование. Поколения ФГОС. Ход разработки и порядок введения ФГОС. Структура ФГОС. 

Требования ФГОС. Требования к реализации основных образовательных программ, к ре-

зультатам их освоения, к структуре образовательных программ как системе и организации 

образовательного процесса. Ступени образования. ФГОС дошкольного образования, началь-

ного, основного и среднего общего образования, среднего и высшего профессионального об-

разования, высшего образования. Развитие системы образования и ее составляющей – физи-

ческой культуры и спорта через сертификацию образовательных услуг. ФГОС как обще-

ственный договор между личностью/семьей, обществом и государством. Потребности и ин-

тересы личности, семьи. Социальный заказ общества. Государственные требования к образо-

ванию. Системно-деятельностный подход как основа разработки и реализации ФГОС. Оцен-

ка образовательных достижений. Формирование универсальных учебных действий.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие стандартизации и стандартизация в системе образования 

2. ФГОС: концептуальные основы и ключевые особенности  

3. Назначение и функции ФГОС 

4. Нормативные документы и их положения, регламентирующие разработку и 

структуру ФГОС 

5. Порядок разработки и введения ФГОС 

6. Поколения ФГОС 

7. Структура и требования ФГОС 

8. Требования ФГОС к реализации основных образовательных программ 

9. Требования ФГОС к результатам освоения основных образовательных про-

грамм 

10. Требования ФГОС к структуре образовательных программ как системе и орга-

низации образовательного процесса в целом и в части физической культуры и спорта 

11. Ступени образования в Российской Федерации 

12. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

дошкольного образования  

13. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

начального общего образования  

14. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

основного общего образования  

15. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

среднего общего образования  

16. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

среднего профессионального образования  

17. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

высшего профессионального образования  

18. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту по ФГОС 

высшего образования  

19. Развитие системы образования и ее составляющей – физической культуры и 

спорта через сертификацию образовательных услуг 

20. ФГОС как общественный договор между личностью/семьей, обществом и гос-

ударством 

21. Потребности и интересы личности, семьи. Социальный заказ общества на обра-

зовательные программы 

22. Требования государства к образованию 

23. Системно-деятельностный подход как основа разработки и реализации ФГОС 

24. Оценка образовательных достижений   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: аналитическая работа (кейс). 

Кейс-задание к разделу 1: Моделирование образовательного процесса. Разработка 

концепции образовательной программы.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма рубежного контроля: аналитическая работа (кейс). 

Кейс-задание к рубежному контролю по разделу 1: Экспертиза концепции образова-

тельной программы. 

 

Раздел 2. Основные образовательные программы  
по физической культуре 
Цель: развитие и обучающихся компетенции осуществления профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, способ-

ности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системно-

деятельностный подход для решения организационных, педагогических, методических задач 

и задач сопровождения.    
Перечень изучаемых элементов содержания 
Моделирование образовательное процесса. Основные образовательные программы: 

требования, структура и содержание. Реестр примерных основных образовательных про-

грамм по разным ступеням (уровням) образования. Требования к моделированию учебного 

процесса по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях. Программное 

обеспечение учебного процесса по физической культуре и спорту в образовательных учре-

ждениях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Моделирование в образовании 

2. Моделирование образовательное процесса  

3. Основные образовательные программы: виды, требования, структура и содер-

жание 

4. Реестр примерных основных образовательных программ по разным ступеням 

(уровням) образования 

5. Требования к моделированию учебного процесса по физической культуре и 

спорту в образовательных учреждениях 

6. Программное обеспечение учебного процесса по физической культуре и спорту 

в образовательных учреждениях 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: аналитическая работа (кейс). 

Кейс-задание к разделу 2: Моделирование учебного процесса по физической культуре 

и спорту в образовательных учреждениях.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма рубежного контроля: аналитическая работа (кейс). 

Кейс-задание к рубежному контролю по разделу 2: Экспертиза учебной программы по 

физической культуре и спорту. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции         

(части компетен-
ции) 

Результаты обучения 

Этапы формиро-
вания компетен-
ций в процессе 

освоения образо-
вательной про-

граммы 
УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные по-

ставленным задачам и соответ-

ствующие научному мировоз-

зрению 

Этап формирова-

ния знаний 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения и 

определять рациональные идеи 

Этап формирова-

ния умений 

УК.1.3. Выявляет степень доказа-

тельности различных точек зрения 

на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовы-

ми актами в сфере 

образования и нор-

мами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Феде-

рации, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регла-

ментирующие деятельность в 

сфере образования в Россий-

ской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и мо-

лодежи, федеральные государ-

ственные образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные во-

просы трудового законодатель-

ства; конвенцию о правах ре-

бенка 

Этап формирова-

ния знаний 

ОПК-1.2. Строит образователь-

ные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нор-

мами профессиональной дея-

тельности 

Этап формирова-

ния умений 
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ОПК-1.3. Организует образова-

тельную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нор-

мами профессиональной дея-

тельности 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы форми-
рования компе-

тенций 

Показатель оцени-
вания компетенции 

Критерии и шкалы оценива-
ния 

УК-1, ОПК-1 Этап формиро-

вания знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его из-

лагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затруд-

няется с ответом при видоизмене-

нии задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формули-

ровки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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Код 
компетенции 

Этапы форми-
рования компе-

тенций 

Показатель оцени-
вания компетенции 

Критерии и шкалы оценива-
ния 

УК-1, ОПК-1 Этап формиро-

вания умений 

Аналитическое зада-

ние (кейсы) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых реше-

ний  

 

 

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, пра-

вильно обосновывает принятые ре-

шения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении прак-

тических заданий, задание выпол-

нено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмече-

ны погрешности в ответе, скоррек-

тированные при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, от-

сутствуют логические выводы и за-

ключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны не-

верные выводы по решению зада-

ния: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1, ОПК-1 Этап формиро-

вания навыков и 

получения опыта 

Аналитическое зада-

ние (кейсы) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение навы-

ками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать ма-

териал 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Стандартизация в системе образования 

2. Концептуальные основы и ключевые особенности федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС)  

3. Назначение и функции ФГОС 

4. ФГОС как инструмент реализации конституционного права граждан на образо-

вание 

5. Нормативные документы и их положения, регламентирующие разработку и 

структуру ФГОС 

6. Ход разработки и порядок введения ФГОС 

7. Поколения ФГОС 

8. Структура и требования ФГОС 

9. Требования ФГОС к реализации основных образовательных программ 
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10. Требования ФГОС к результатам освоения основных образовательных про-

грамм 

11. Требования ФГОС к структуре образовательных программ как системе и орга-

низации образовательного процесса в целом и в части физической культуры и спорта 

12. Ступени образования в Российской Федерации 

13. Основные положения ФГОС дошкольного образования и как основа моделиро-

вания учебного процесса по физической культуре и спорту 

14. Основные положения ФГОС начального общего образования и как основа мо-

делирования учебного процесса по физической культуре и спорту 

15. Основные положения ФГОС основного общего образования и как основа мо-

делирования учебного процесса по физической культуре и спорту 

16. Основные положения ФГОС среднего общего образования и как основа моде-

лирования учебного процесса по физической культуре и спорту 

17. Основные положения ФГОС среднего профессионального образования и как 

основа моделирования учебного процесса по физической культуре и спорту 

18. Основные положения ФГОС высшего профессионального образования и как 

основа моделирования учебного процесса по физической культуре и спорту 

19. Основные положения ФГОС высшего образования и как основа моделирования 

учебного процесса по физической культуре и спорту 

20. Развитие системы образования и ее составляющей – физической культуры и 

спорта через сертификацию образовательных услуг 

21. ФГОС как общественный договор между личностью/семьей, обществом и гос-

ударством 

22. Потребности и интересы личности, семьи. Социальный заказ общества на обра-

зовательные программы 

23. Государственные требования к образованию 

24. Системно-деятельностный подход как основа разработки и реализации ФГОС 

25. Оценка образовательных достижений. Формирование универсальных учебных 

действий   

26. Моделирование в образовании 

27. Моделирование образовательное процесса  

28. Основные образовательные программы: виды, требования, структура и содер-

жание 

29. Реестр примерных основных образовательных программ по разным ступеням 

(уровням) образования 

30. Требования к моделированию учебного процесса по физической культуре и 

спорту в образовательных учреждениях 

31. Программное обеспечение учебного процесса по физической культуре и спорту 

в образовательных учреждениях 

 

Аналитические задания (кейсы): 

1. Моделирование образовательного процесса. Разработка концепции образова-

тельной программы. Задание: по одному из ФГОС разработать концепцию образовательной 

программы для одной из ступеней образования 

2. Экспертиза концепции образовательной программы. Задание: провести экспер-

тизу и дать экспертное заключение предложенной образовательной программы  

3. Моделирование учебного процесса по физической культуре и спорту в образо-

вательных учреждениях. Задание: разработать учебную программу по физической культуре 

для образовательного учреждения  

4. Экспертиза учебной программы по физической культуре и спорту. Задание: 

провести экспертизу и дать экспертное заключение предложенной учебной программы по 

физической культуре 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 

учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Буянова, М. О.  Спортивное право. Общая теория : учебник для вузов / 

М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10052-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456201. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Алексеев, С. В.  Спортивное право: договорные отношения в спорте : учебное посо-

бие для вузов / С. В. Алексеев, М. О. Буянова, А. В. Чеботарев ; под редакцией 

С. В. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12723-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448195. 

2. Иглин, А. В.  Международное спортивное право и процесс : учебное пособие для 

вузов / А. В. Иглин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12510-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447667. 

3. Буянова, М. О.  Ответственность в спортивном праве : учебное пособие для вузов / 

М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14025-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467480. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская Университетская информационная си- https://uisrussia.msu.ru/ 
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информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы 

физической культуры и спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудитор-

ных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лек-

ций, семинаров и 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), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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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 лекци-

онной тетради; 

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

алу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения аналитических работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление 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, ознакомление с правилами техники без-

опасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов аналитической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой аналитической рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучаю-

щийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине». 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel).  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 
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 ях.  

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учеб-
ной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы физической 

культуры и спорта» в рамках реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизве-

дения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы 

физической культуры и спорта» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы физической 

культуры и спорта» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы физической 

культуры и спорта» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Программно-нормативные основы физической культуры 

и спорта» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Программно-нормативные основы физической 

культуры и спорта» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Биохимия» являются формирование знаний о 
количественных физико-химических методах оценки роли биохимических процессов при 
физических нагрузках для разработки методов диагностики, контроля и управления 
состоянием организма в норме, при физических нагрузках и патологии. 

 

Задачи учебной дисциплины. 

Сформировать методологическую основу системного подхода к решению задач 
физической и спортивной подготовки на основе знаний молекулярных механизмов 
биохимических процессов у лиц разного пола и возраста, лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
Учебная дисциплина «Биохимия» реализуется в обязательной части, основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): 
«Возрастной анатомии», «Теория и методика физической культуры и спорта». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (Модуля): - Возрастная физиология; - 

Мониторинг физического состояния человека. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8; профессиональных 
компетенций: ПК-1, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Научные основы 
педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными 
потребностями 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3  

ОПК-8.2.Использует  методы 
научно-педагогического 
исследования в 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8.3.Владеет методами 
анализа педагогической 
деятельности, профессиональной 
рефлексии на основе специальных 
научных знаний 

Реализация 
образовательных 

программ 

ПК-1 Способен осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 

использования 
предметных методик и 

применения современных 
образовательных 

технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС  
ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе  
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

Педагогическое 
сопровождение 

ПК-3 Способен применять 
предметные знания при 

реализации 
образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Знает закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса 
ПК-3.2. Умеет осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся борудования и 
инвентаря. 
ПК-3.3. Владеет предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения 
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

36 36  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  
Практические занятия 22 22  
Лабораторные занятия 0 0  
Контактная работа в ЭИОС 24 24  
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

54 54  

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 
ЧАСАХ 

108 108 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 2 курсе, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

24 8 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 
Практические занятия 8 2 6 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 12 4 8 
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

80 28 52 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 - 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 
ЧАСАХ 

108 36 
72 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 3, Биохимия)  

Раздел 1. Общая 
биохимия 
Тема 1. 

12 6 6 2 2 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Химический состав 
организма человека. 
Общие закономерности и 
регуляция обмена 
веществ в организме 
человека. Биокатализ. 
Тема 2. 
Биоэнергетика. Обмен 
воды и минеральных 
соединений. 

12 8 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Тема 1. 
Обмен углеводов. Обмен 
липидов. 

12 8 4 0 2 0 2 

Тема 2. 
Обмен белков и 
нуклеиновых кислот. 
Биохимия мышц и 
мышечного сокращения. 

14 6 8 0 4 0 4 

Раздел 3. Биохимия 
спорта 
Тема 1. 
Энергетическое 
обеспечение мышечной 
деятельности. 
Биохимические 
изменения в организме 
при мышечной дея-
тельности различного 
характера. 
Биохимические основы 
утомления. 

16 6 10 2 4 0 4 

Тема 2. 
Биохимические 
превращения в период 
восстановления после 
мышечной работы. 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 3. 
 Биохимическое 
обоснование методики 
занятий физической 

14 8 6 0 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

культурой и спортом с 
лицами разного возраста 
и пола. 
Тема 4. 
Биохимические основы 
рационального питания 
при занятиях физической 
культурой и спортом. 

16 6 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 108 54 54 8 22 0 24 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

108 54 54 8 22 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 3, Биохимия)  

Раздел 1. Общая 
биохимия 
Тема 1. 
Химический состав 
организма человека. 
Общие закономерности и 
регуляция обмена 
веществ в организме 
человека. Биокатализ. 

10 6 4 2 0 0 2 

Тема 2. 
Биоэнергетика. Обмен 
воды и минеральных 
соединений. 

8 8 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Тема 1. 
Обмен углеводов. Обмен 
липидов. 

10 8 2 0 0 0 2 

Тема 2. 
Обмен белков и 
нуклеиновых кислот. 
Биохимия мышц и 
мышечного сокращения. 

8 6 2 0 2 0 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 - 4 
Форма промежуточной 
аттестации 

нет 

Модуль 2 (Семестр 4, Биохимия) 
Раздел 3. Биохимия спорта 

 
Тема 1. 
Энергетическое 
обеспечение мышечной 
деятельности. 
Биохимические 
изменения в организме 
при мышечной дея-
тельности различного 

14 10 4  2 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

характера. 
Биохимические основы 
утомления. 
Тема 2. 
Биохимические 
превращения в период 
восстановления после 
мышечной работы. 

18 14 4 0 2 0 2 

Тема 3. 
 Биохимическое 
обоснование методики 
занятий физической 
культурой и спортом с 
лицами разного возраста 
и пола. 

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 4. 
Биохимические основы 
рационального питания 
при занятиях физической 
культурой и спортом. 

18 14 4 0 2 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 72 52 12 2 6 0 8 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

108 80 20 4 8 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «БИОХИМИЯ» 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
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Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. Общая биохимия. 

Раздел 1. 
Общая 
биохимия 

 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Раздел 2. 
Обмен 
углеводов. 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Раздел 3. 
Биохимия 

спорта 
 

18 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Общий объем 
по 

дисциплине, 
часов 

54 36 - 12 - 4 - 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. Общая биохимия (Семестр 3). 

Раздел 1. 
Общая 
биохимия 

 

26 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Раздел 2. 
Обмен 
углеводов. 

24 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Раздел 3. 
Биохимия 

спорта 
 

30 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
рефера

т 
2 

Контрольная 
работа 

Общий объем 
по 

дисциплине, 
часов 

80 40 - 36 - 4 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
«Биохимия» 

 
МОДУЛЬ 1.  «Общая биохимия» 

 
Раздел 1.1.  
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Тема 1. Химический состав организма человека. Общие закономерности и регуляция 
обмена веществ в организме человека. Биокатализ. 

Цель: учить идентифицировать вещества, входящие в состав организма, и их 
функциональные группы, с помощью описания формул понимать строение 
макрокомпонентов организма – полипептидов, полисахаридов, липидов и нуклеотидов, 
научить на основе лекционного курса применять на практике принципы методов 
определения ферментативной активности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Химические элементы, молекулы и 
ионы, входящие в состав организма человека, их содержание и функции. Уровни 
структурной организации химических соединений живых организмов. Понятие об обмене 
веществ организма с внешней средой. Обмен веществ и энергии - основа всех 
биологических функций. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их 
взаимосвязь. Амфиболические превращения. Понятие о функциональном и пластическом 
обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене. Особенности протекания 
обменных процессов в различных состояниях организма: относительного покоя, активной 
деятельности, отдыха после работы. Зависимость обмена веществ от возраста, 
особенностей питания, других факторов. Изменение обменных процессов под влиянием 
факторов внешней среды как основа биохимической адаптации организма к условиям 
существования. 

Общие принципы регуляции обмена веществ. Механизмы деятельности важнейших 
регуляторных систем организма: системы дифференцировки клеток, системы клеточной 
авторегуляции, эндокринной системы, нервной системы. Взаимосвязь обменных процессов 
с клеточными структурами. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. Гормоны 
гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез. Ферменты как 
биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ. Белковая природа 
ферментов. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент и кофермент. 
Каталитические и регуляторные центры ферментов. Специфичность действия ферментов. 
Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный оптимум, 
влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и ингибирование 
ферментов. Биохимические механизмы действия ферментов. Образование ферментных 
комплексов. Понятие об изоферментах. Общие представления о классификации ферментов. 
Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. Важнейшие представители 
водо- и жирорастворимых витаминов, общие представления об их химическом строении. 
Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов. Роль 
витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль и пищевые источники 
водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе 
и гипервитаминозе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, их 
содержание и функции.  

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов.  
3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой.  
4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  
5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  
6. Амфиболические превращения.  
7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 
8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  
9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  
10. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 
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11. Общие принципы регуляции обмена веществ.  
12. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной 
системы, нервной системы.  

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами. 
14. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. 
15. Гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез.  
16. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  
17. Белковая природа ферментов.  
18. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  
19. Апофермент и кофермент.  
20. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  
21. Специфичность действия ферментов.  
22. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, 

температурный оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, 
активация и ингибирование ферментов. 

23.  Биохимические механизмы действия ферментов.  
24. Образование ферментных комплексов.  
25. Понятие об изоферментах.  
26. Общие представления о классификации ферментов.  
27. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 
28. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 
29. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных 

процессов.  
30. Роль витаминов в образовании коферментов.  
31. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов.  
32. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 
 
Тема 2. Биоэнергетика. Обмен воды и минеральных соединений. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Взаимосвязь обмена веществ и обмена 
энергии. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 
Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их характеристика. Биологическое окисление 
основной путь освобождения энергии в живых организмах. Понятие об аэробном и 
анаэробном окислении. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. Дыхательная 
цепь. Общие представления о химическом составе и строении ферментов биологического 
окисления. Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси 
водорода в процессах биологического окисления. 
 Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 
макроэргических связях и теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 
особенности ее химического строения, биологическая роль. Общие представления о 
механизмах окислительного фосфорилирования. Понятие о субстратном и медиаторном 
фосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость степени сопряжения окисления с 
фосфорилированием от функционального состояния организма. Содержание, 
распределение между отдельными тканями и роль воды в организме человека. Важнейшие 
водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма клеток, моча, слюна и 
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др., их химический состав и биологическая роль. Потребность человека в воде и пути ее 
удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена 
веществ. Депонирование воды. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны. 
Выделение воды из организма. Биохимические механизмы регуляции водного баланса 
организма. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. Минеральные соединения 
организма человека, и содержание, распределение между отдельными тканями и роль в 
организме. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 
пространственной конфигурации молекул биополимеров. Ионная регуляция 
ферментативной активности. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, 
регуляции осмотического давления и активной реакции жидкостных сред организма. 
Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее изменение в 
зависимости от внешних условий и. функционального состояния. Особенности транспорта 
минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных соединений с потом и мочой. 
Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии.  
2. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 
3.  Организм как открытая система. 
4. Источники энергии организма человека, их характеристика.  
5. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых 

организмах. 
6.  Понятие об аэробном и анаэробном окислении.  
7. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. 
8.  Дыхательная цепь.  
9. Общие представления о химическом составе и строении ферментов биологического 

окисления.  
10. Кислород как акцептор электронов и протонов.  
11. Образование воды и перекиси водорода в процессах биологического окисления. 
12. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  
13. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  
14. Общие представления о механизмах окислительного фосфорилирования.  
15. Понятие о субстратном и медиаторном фосфорилировании.  
16. Свободное окисление.  
17. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма.  
18. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека.  
19. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  
20. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  
21. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  
22. Депонирование воды.  
23. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  
24. Выделение воды из организма.  
25. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  
26. Жажда.  
27. Осмотическая природа истинной жажды.  
28. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  
29. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 
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пространственной конфигурации молекул биополимеров.  
30. Ионная регуляция ферментативной активности.  
31. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма.  
32. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  
33. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  
34. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  
35. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  
2. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  
3. Амфиболические превращения.  
4. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 
промежуточном обмене. 
5. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 
относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  
6. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  
7. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 
биохимической адаптации организма к условиям существования. 
8. Общие принципы регуляции обмена веществ.  
9. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 
дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной системы, 
нервной системы.  
10. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами. 
11. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. 
12. Гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез.  
13. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  
14. Белковая природа ферментов.  
15. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  
16. Апофермент и кофермент.  
17. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  
18. Специфичность действия ферментов.  
19. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 
оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 
ингибирование ферментов. 
20.  Биохимические механизмы действия ферментов.  
21. Образование ферментных комплексов.  
22. Понятие об изоферментах.  
23. Общие представления о классификации ферментов.  
24. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 
25. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 
представления об их химическом строении. 

26. Биохимические механизмы действия ферментов.  
27. Образование ферментных комплексов.  
28. Понятие об изоферментах.  
29. Общие представления о классификации ферментов.  
30. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 
31. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 
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представления об их химическом строении. 
32. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  
33. Роль витаминов в образовании коферментов.  
34. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов.  
35. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 
36. Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии.  
37. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 
38.  Организм как открытая система. 
39. Источники энергии организма человека, их характеристика.  
40. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых организмах. 
41.  Понятие об аэробном и анаэробном окислении.  
42. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. 
43.  Дыхательная цепь.  
44. Общие представления о химическом составе и строении ферментов биологического 

окисления.  
45. Кислород как акцептор электронов и протонов.  
46. Образование воды и перекиси водорода в процессах биологического окисления. 
47. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  
48. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  
49. Общие представления о механизмах окислительного фосфорилирования.  
50. Понятие о субстратном и медиатором фосфорилировании.  
51. Свободное окисление.  
52. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма.  
53. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека.  
54. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  
55. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  
56. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  
57. Депонирование воды.  
58. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  
59. Выделение воды из организма.  
60. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  
61. Жажда.  
62. Осмотическая природа истинной жажды.  
63. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  
64. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 
пространственной конфигурации молекул биополимеров.  
65. Ионная регуляция ферментативной активности.  
66. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 
давления и активной реакции жидкостных сред организма.  
67. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 
изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  
68. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  
69. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  
70. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 
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Рубежный контроль раздела 1.1.: 
форма рубежного контроля – контрольная работа 

 
 
Раздел 2. Тема 1. Обмен углеводов. Обмен липидов. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов, применять принципы биохимического анализа 
и строить на основе лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их 
химические свойства, создавать схемы биохимических процессов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Химические превращения углеводов в 
процессе пищеварения. Гидролиз ди- и полисахаридов. Ферменты, ускоряющие 
пищеварение углеводов, условия их действия. Механизмы транспорта продуктов 
пищеварения углеводов через клеточные мембраны, пути их использования в организме. 
Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих процессов. 
Использование углеводов в качестве источника энергии. Анаэробный распад гликогена и 
глюкозы (гликолиз). Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление 
промежуточных продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических 
связях, образование и устранение молочной кислоты. Энергетический эффект гликолиза. 
Аэробная стадия превращений углеводов. Окислительное декарбоксилирование 
пировиноградной кислоты и образование ацетилкофермента А. Превращения ацетил-
кофермента А в цикле трикарбоновых кислот. Связь цикла трикарбоновых кислот с 
системой переноса водорода на кислород и ресинтеза АТФ. Энергетическая эффективность 
аэробного распада углеводов. Общие представления о пентозном цикле превращений 
углеводов и анаэробном образовании янтарной кислоты. Использование углеводов в 
пластических целях. Образование и роль в организме гетерополисахаридов. Общие 
представления о глюконеогенезе. Превращения липидов в процессе пищеварения. 
Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия их 
действия, конечные продукты пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах 
пищеварения липидов и всасывания продуктов пищеварения. Синтез специфических 
липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной стенки. Транспорт липидов по 
организму, депонирование липидов. Образование липопротеидов и их роль в организме. 
Роль печени в обмене липидов. Использование жиров в качестве источника энергии. 
Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных 
кислот. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. Дальнейшие 
превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле трикарбоновых кислот, участие в 
синтезе кетоновых тел и образовании холестерина. Использование кетоновых тел в 
качестве источника энергии. Энергетический эффект окисления жиров. Общие 
представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, 
внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения.  
2. Гидролиз ди- и полисахаридов. 
3.  Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия.  
4. Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 
5.  Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов.  
6. Использование углеводов в качестве источника энергии.  
7. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз).  
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8. Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление промежуточных 
продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических связях, 
образование и устранение молочной кислоты.  

9. Энергетический эффект гликолиза.  
10. Аэробная стадия превращений углеводов.  
11. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А.  
12. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. 
13.  Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  
14. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  
15. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 
16.  Использование углеводов в пластических целях.  
17. Образование и роль в организме гетерополисахаридов.  
18.Общие представления о глюконеогенезе.  
19.Превращения липидов в процессе пищеварения.  
20.Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия 

их действия, конечные продукты пищеварения липидов.  
21.Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения.  
22.Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной 

стенки.  
23.Транспорт липидов по организму, депонирование липидов.  
24.Образование липопротеидов и их роль в организме.  
25.Роль печени в обмене липидов.  
26.Использование жиров в качестве источника энергии.  
27. Мобилизация резервного жира.  
28.Липолиз и его регуляция.  
29.Транспорт глицерина и жирных кислот.  
30.Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А.  
31.Дальнейшие превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле трикарбоновых 

кислот, участие в синтезе кетоновых тел и образовании холестерина.  
32.Использование кетоновых тел в качестве источника энергии.  
33.Энергетический эффект окисления жиров.  
34.Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 
стероидов. 

 
Тема 2. Обмен белков и нуклеиновых кислот. Биохимия мышц и мышечного 
сокращения. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты, участвующие в этом 
процессе, условия их действия. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения 
непереваренных белков. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. Пути 
использования аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка. 
ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков. Биохимические 
основы генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и реализации 
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наследственной информации. Активация аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых 
молекул в рибосомах. Возникновение пространственной структуры белковых молекул. 
Регуляция синтеза белка. 

Катаболические превращения аминокислот. Реакции переаминирования, дезами-
нирования, декарбоксилирования. Образование заменимых аминокислот и биологически 
активных производных аминокислот. Связь превращений аминокислот с циклом 
трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований. 
Транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения 
аммиака. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 
Образование мочевой кислоты. Химический состав мышечной ткани. Содержание воды, 
белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в мышечной ткани. 
Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в мышечном 
волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, 
белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в мышечном 
волокне. Молекулярное строение миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного сокращения. Роль 
ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного сокращения. 
АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 
Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения. Химические реакции при 
расслаблении мышц. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

 Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 
химического состава и строения, особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические превращения белков в процессе пищеварения.  
2. Ферменты, участвующие в этом процессе, условия их действия.  
3. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения непереваренных белков.  
4. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. 
5.  Пути использования аминокислот в организме. 
6. Внутриклеточный синтез белка.  
7. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка.  
8. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков.  
9. Биохимические основы генетического кода.  
10. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации.  
11. Активация аминокислот при синтезе белка.  
12. Сборка белковых молекул в рибосомах. 
13.  Возникновение пространственной структуры белковых молекул.  
14. Регуляция синтеза белка. 
15. Катаболические превращения аминокислот.  
16. Реакции переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования.  
17. Образование заменимых аминокислот и биологически активных производных 

аминокислот.  
18. Связь превращений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. 
19. Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований.  
20. Транспорт аммиака.  
21. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения аммиака.  
22. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов.  
23. Образование мочевой кислоты.  
24. Химический состав мышечной ткани.  
25. Содержание воды, белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в 
мышечной ткани.  
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26. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в 
мышечном волокне.  
27. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, 
белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в 
мышечном волокне.  
28. Молекулярное строение миофибрилл. 
29. Последовательность химических реакций мышечного сокращения.  
30. Роль ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе 
мышечного сокращения.  
31. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности 
мышц.  
32. Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения.  
33. Химические реакции при расслаблении мышц.  
34. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 
35. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями 
их химического состава и строения, особенностями молекулярного строения 
миофибрилл. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Примерные темы рефератов: 

1. Биохимические механизмы действия ферментов.  
2. Образование ферментных комплексов.  
3. Понятие об изоферментах.  
4. Общие представления о классификации ферментов.  
5. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 
6. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 
7. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  
8. Роль витаминов в образовании коферментов.  
9. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов.  
10. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 
11. Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии.  
12. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 
13. Организм как открытая система. 
14. Источники энергии организма человека, их характеристика.  
15. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых организмах. 
16. Понятие об аэробном и анаэробном окислении.  
17. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. 
18. Дыхательная цепь.  
19. Общие представления о химическом составе и строении ферментов биологического 

окисления.  
20. Кислород как акцептор электронов и протонов.  
21. Образование воды и перекиси водорода в процессах биологического окисления. 
22. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  
23. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  
24. Общие представления о механизмах окислительного фосфорилирования.  
25. Понятие о субстратном и медиатором фосфорилировании.  
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26. Свободное окисление.  
27. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма.  
28. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека.  
29. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  
30. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  
31. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  
32. Депонирование воды.  
33. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  
34. Выделение воды из организма.  
35. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  
36. Жажда.  
37. Осмотическая природа истинной жажды.  
38. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  
39. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 

пространственной конфигурации молекул биополимеров.  
40. Ионная регуляция ферментативной активности.  
41. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма.  
42. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  
43. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  
44. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  
45. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 
46. Энергетический эффект гликолиза.  
47. Аэробная стадия превращений углеводов.  
48. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А.  
49. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. 
50. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  
51. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  
52. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 
53. Использование углеводов в пластических целях.  
54. Образование и роль в организме гетерополисахаридов.  
55. Общие представления о глюконеогенезе.  
56. Превращения липидов в процессе пищеварения.  
57. Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия их 

действия, конечные продукты пищеварения липидов.  
58. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения.  
59. Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной 

стенки.  
60. Транспорт липидов по организму, депонирование липидов.  
61. Образование липопротеидов и их роль в организме.  
62. Роль печени в обмене липидов.  
63. Использование жиров в качестве источника энергии.  
64. Мобилизация резервного жира.  
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65. Липолиз и его регуляция.  
66. Транспорт глицерина и жирных кислот.  
67. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А.  
68. Дальнейшие превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле трикарбоновых 

кислот, участие в синтезе кетоновых тел и образовании холестерина.  
69. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии.  
70. Энергетический эффект окисления жиров.  
71. Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 
стероидов. 

72. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  
73. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  
74. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  
75. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  
76. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  
77. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 
ингибирование ферментов. 

78. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 
витаминов.  

79. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых организмах. 
80. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  
81. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  
82. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  
83. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  
84. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  
85. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. 

 
Рубежный контроль раздела 2.: 
форма рубежного контроля – контрольная работа 

 
Модуль 2. Биохимия спорта. 

Раздел 3  
 

Тема 1. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Биохимические 
изменения в организме при мышечной деятельности различного характера. 
Биохимические основы утомления. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 
сократительной деятельности мышц. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза 
АТФ при мышечной работе. Количественные характеристики биоэнергетических 
процессов: мощность, емкость, скорость развертывания, эффективность. Ресинтез АТФ в 
креатинфосфокиназной реакции, кинетические характеристики и механизмы регуляции 
скорости этой реакции в процессе мышечной работы. Роль креатинфосфокиназной реакции 
в энергетическом обеспечении мышечной работы. Ресинтезкреатинфосфата. Участие 
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креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии. Влияние 
специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие кинетические 
характеристики креатинфосфокиназной реакции. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. 
Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе. Роль 
гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  Молочная кислота, 
особенности ее влияния на обменные процессы при работе. Пути устранения молочной 
кислоты при работе и в период восстановления. Биохимические факторы, определяющие 
кинетические характеристики гликолиза и их изменение под влиянием 
специализированной тренировки. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного 
образования янтарной кислоты и альтернативных путей распада углеводов: 
глицерофосфатного шунта и образования аланина. Миокиназная реакция, ее роль в 
поддержании постоянства концентрации АТФ и регуляции активности ферментов 
энергетического обмена. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. 
Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при работе. 
Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при работе. 
Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие 
кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 
взаимосвязь. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, оп-
ределяющий направленность срочных биохимических изменений. Зависимость характера и 
глубины срочных биохимических изменений от особенностей мышечной работы: 
мощности и продолжительности упражнений, продолжительности интервалов отдыха, 
режима деятельности мышц, количества участвующих в работе мышц. Биохимические 
изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях. Биохимические осо-
бенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта кислорода к работающим 
тканям. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 
 Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям. Особенности 
биохимических изменений в критических условиях мышечной деятельности: на уровне 
«порога анаэробного обмена», на «критической» мощности, на «мощности истощения», на 
уровне максимальной анаэробной мощности, при выполнении упражнений разных зон 
относительной мощности. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, 
приводящие к развитию утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение 
гомеостаза внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами 
«рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, изменения нервной и 
гормональной регуляции. Роль «центральных» и «периферических» биохимических 
изменений в развитии утомления. Специфичность биохимических изменений, вызывающих 
утомление при различной мышечной работе. Биохимические факторы, определяющие 
проявление выносливости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 
сократительной деятельности мышц.  

2. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. 
3. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, емкость, 

скорость развертывания, эффективность. 
4. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, кинетические характеристики и 

механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной работы. 
5.  Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении мышечной 

работы.  
6. Ресинтез креатинфосфата.  
7. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии.  
8. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  
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9. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза.  
10. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе.  
11. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  
12.  Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. 
13. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. 
14.  Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и 

их изменение под влиянием специализированной тренировки.  
15. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования янтарной кислоты и 

альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и образования 
аланина.  

16. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 
регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

17. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.  
18. Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при 

работе.  
19. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при 

работе.  
20. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 
определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 
21. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, 
их взаимосвязь.  
22. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, 
определяющий направленность срочных биохимических изменений.  
23. Зависимость характера и глубины срочных биохимических изменений от 
особенностей мышечной работы: мощности и продолжительности упражнений, 
продолжительности интервалов отдыха, режима деятельности мышц, количества 
участвующих в работе мышц. 
24.  Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и 
тканях.  
25. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и 
транспорта кислорода к работающим тканям.  
26. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 
27. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям.  
28. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 
деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» мощности, 
на «мощности истощения», на уровне максимальной анаэробной мощности, при 
выполнении упражнений разных зон относительной мощности.  
29. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 
утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза внутренних 
сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами «рабочего» 
обмена, нарушение пластического обеспечения функций, изменения нервной и 
гормональной регуляции. 
30.  Роль «центральных» и «периферических» биохимических изменений в развитии 
утомления.  
31. Специфичность биохимических изменений, вызывающих утомление при 
различной мышечной работе.  
32. Биохимические факторы, определяющие проявление выносливости. 

 
 

Тема 2. Биохимические превращения в период восстановления после мышечной 
работы 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
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лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Направленность биохимических превращений в период восстановления на восполнение 
затраченных за работу веществ и устранение накопленных промежуточных и конечных 
продуктов метаболизма. Гетерохронность восстановления. Использование жиров в 
качестве основного источника энергии в период восстановления. Кислородный долг. 
Биохимические механизмы его образования и оплаты. Анаболическая фаза обмена веществ. 
Явление суперкомпенсации. 
 Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 
Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Направленность биохимических превращений в период восстановления на 
восполнение затраченных за работу веществ и устранение накопленных 
промежуточных и конечных продуктов метаболизма. 

2. Гетерохронность восстановления. 
3. Анаболическая фаза обмена веществ. 
4. Подготовить презентацию по теме.  
5.  Использование жиров в качестве основного источника энергии в период 

восстановления.  
6. Кислородный долг.  
7. Биохимические механизмы его образования и оплаты. 
8. Подготовить презентацию по теме. 
9. Явление суперкомпенсации. 
10. Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 
Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 
процессов. 
11. Подготовить презентацию по теме. 

 
 
Тема 3. Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и 
спортом с лицами разного возраста и пола 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Биохимические особенности растущего организма. Различия в возрастной динамике 

развития отдельных органов, тканей и функциональных систем в растущем организме.  
Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов синтеза над 
распадом как причина относительно пониженных функциональных возможностей 
растущего организма. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и 
спортом на обменные процессы в организме детей и подростков.  Особенности 
гормональной регуляции обменных процессов при выполнении мышечной работы детьми 
и подростками. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической 
культурой и спортом с детьми и подростками. Особенности развития силы, быстроты и вы-
носливости в процессе тренировки детей и подростков. Биохимические особенности 
зрелого и стареющего организма. Возрастные изменения протекания обменных процессов, 
его регуляции, биохимического статуса организма в различные периоды после завершения 
роста. Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 
спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма. Биохимическое 
обоснование особенностей методики занятий физическими упражнениями и спортом с 
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лицами зрелого и пожилого возраста. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Биохимические особенности растущего организма.  
2. Различия в возрастной динамике развития отдельных органов, тканей и 

функциональных систем в растущем организме. 
3.  Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов синтеза над 

распадом как причина относительно пониженных функциональных возможностей 
растущего организма.  

4. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на обменные 
процессы в организме детей и подростков. 

5.  Особенности гормональной регуляции обменных процессов при выполнении 
мышечной работы детьми и подростками.  

6. Подготовить презентацию по теме. 
 
7.Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической культурой 
и спортом с детьми и подростками.  
8.Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки детей 
и подростков. 
9.Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. 
10. Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 
биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  
11.Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 
спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма.  
12.Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими 
упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 
13.Подготовить презентацию по теме. 
 

 
Тема 4. Биохимические основы рационального питания при занятиях физической 
культурой и спортом 

Цель: научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 
лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 
создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, обеспечения его 
пластическими веществами и веществами-регуляторами. Зависимость потребности в 
основных компонентах пищи (белках, липидах, углеводах, минеральных соединениях, 
витаминах) от возраста, пола, особенностей выполняемой тренировочной нагрузки. 
Понятие о сбалансированном питании. Биохимическое обоснование требований к составу 
белкового, липидного и углеводного компонентов питания. Использование низ-
комолекулярных соединений и биологически активных пищевых добавок для повышения 
работоспособности, ускорения восстановительных процессов и биохимической адаптации 
к физическим нагрузкам.  
 Биохимические основы эргогенической диететики. Биохимическое обоснование 
«углеводной ориентации» питания спортсменов. Биохимическое обоснование особен-
ностей питания спортсменов в дни тренировок и соревнований, особенностей питания «на 
дистанции», при сгонке веса, при тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 
 Химический состав и технология применения наиболее распространенных пищевых 
добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 
обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 
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2.  Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, уг-
леводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 
выполняемой тренировочной нагрузки.  

3. Понятие о сбалансированном питании.  
4. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  
5. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных пищевых 

добавок для повышения работоспособности, ускорения восстановительных 
процессов и биохимической адаптации к физическим нагрузкам.  

6. Биохимические основы эргогенической диететики.  
7. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спортсменов.  
8. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в дни тренировок 

и соревнований, особенностей питания «на дистанции», при сгонке веса, при 
тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

9. Химический состав и технология применения наиболее распространенных пищевых 
добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, кинетические характеристики и 

механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной работы. 
2.  Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении мышечной 

работы.  
3. Ресинтез креатинфосфата.  
4. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии.  
5. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  
6. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза.  
7. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе.  
8. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  
9.  Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. 
10. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. 
11.  Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и 

их изменение под влиянием специализированной тренировки.  
12. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования янтарной кислоты и 

альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и образования 
аланина.  

13. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 
регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

14. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.  
15. Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при 

работе.  
16. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при 

работе.  
17. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 
18. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь.  
19. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений.  
20. Зависимость характера и глубины срочных биохимических изменений от 
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особенностей мышечной работы. 
21.  Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях.  
22. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта 

кислорода к работающим тканям.  
23. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 
24. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям.  
25. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 

деятельности.  
26. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 

утомления.  
27. Направленность биохимических превращений в период восстановления на 

восполнение затраченных за работу веществ и устранение накопленных 
промежуточных и конечных продуктов метаболизма. 

28. Гетерохронность восстановления организма после физической нагрузки. 
29.  Использование жиров, как основного источника энергии в период восстановления.  
30. Кислородный долг возникающий при физической нагрузке.  
31. Биохимические механизмы образования кислородного долга.  
32. Анаболическая фаза обмена веществ в процессе восстановления после физической 

нагрузки.  
33. Явление суперкомпенсации, фактор адаптации организма. 
34. Современные взгляды на регуляцию обменных процессов в период восстановления.  
35. Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 

процессов. 
36. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, емкость, 

скорость развертывания, эффективность. 
37. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии.  
38. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  
39. Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. 
40. Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и 

их изменение под влиянием специализированной тренировки.  
41. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 

регуляции активности ферментов энергетического обмена. 
42. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 
43. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений.  
44. Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях.  
45. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта 

кислорода к работающим тканям.  
46. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 

деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» мощности, 
на «мощности истощения», на уровне максимальной анаэробной мощности, при 
выполнении упражнений разных зон относительной мощности.  

47. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 
утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза 
внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами 
«рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, изменения 
нервной и гормональной регуляции. 

48. Использование жиров в качестве основного источника энергии в период 
восстановления.  

49. Кислородный долг. Биохимические механизмы его образования и оплаты.  
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50. Явление суперкомпенсации. 
51. Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 

Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 
процессов. 

52. Биохимические особенности растущего организма.  
53. Химический состав и технология применения наиболее распространенных пищевых 

добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 
54. Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 

биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  
55. Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма.  
56. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими 

упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 
57. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 

обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 
58.  Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, 

углеводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 
выполняемой тренировочной нагрузки.  

59. Понятие о сбалансированном питании.  
60. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  
61. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных пищевых 

добавок для повышения работоспособности, ускорения восстановительных 
процессов и биохимической адаптации к физическим нагрузкам.  

62. Биохимические основы эргогенической диететики.  
63. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спортсменов.  
64. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на обменные 

процессы в организме детей и подростков. Особенности гормональной регуляции 
обменных процессов при выполнении мышечной работы детьми и подростками.  

65. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической культурой 
и спортом с детьми и подростками.  

66. Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки детей 
и подростков. 

67. Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. 
68.  Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 

биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  
69. Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма.  
70. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими упраж-

нениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 
 

Рубежный контроль раздела 3: 
форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-8 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: ОПК-
8.1.Осуществляет 
трансформацию 
специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: ОПК-
8.2.Использует  методы 
научно-педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования 
умений 

 ОПК-8.3.Владеет 
методами анализа 
педагогической 
деятельности, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 Способен осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 
использования 
предметных методик и 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает 
концептуальные 
положения и требования 
к организации 
образовательного 
процесса, определяемые 
ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

ПК-1.2. Умеет 
проектировать элементы 
образовательной 
программы,  

Этап формирования 
умений 
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формулировать 
дидактические цели и 
задачи обучения и 
реализовывать их в 
образовательном 
процессе  
ПК-1.3. Владеет 
навыками планирования 
и проектирования 
образовательного 
процесса; методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-3 

Способен применять 
предметные знания при 

реализации 
образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Знает 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 
образовательного 
процесса. 

Этап формирования 
знаний 

ПК-3.2. Умеет 
осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 

Этап формирования 
умений  

ПК-3.3. Владеет 
предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами 
отбора вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
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самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (рефераты. 

контрольные 

работы) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено 
верно, отмечается 
хорошее развитие 
аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8, ПК-1, 
ПК-3 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (рефераты. 

контрольные 

работы) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 



35 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 
обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 

2. Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, уг-
леводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 
выполняемой тренировочной нагрузки.  

3. Понятие о сбалансированном питании.  
4. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  
5. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных пищевых 

добавок для повышения работоспособности, ускорения восстановительных 
процессов и биохимической адаптации к физическим нагрузкам.  

6. Биохимические основы эргогенической диететики.  
7. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спортсменов.  
8. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в дни тренировок 

и соревнований, особенностей питания «на дистанции», при сгонке веса, при 
тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

9. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  
10. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  
11. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  
12. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  
13. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  
14. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 
ингибирование ферментов. 

15. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 
витаминов.  

16. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых 
организмах. 

17. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 
макроэргических связях и теплообразование.  

18. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 
биологическая роль.  

19. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 
клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  

20. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  
21. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  
22. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

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

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
Ершов, Ю. А.  Биохимия : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Ершов, 

Н. И. Зайцева ; под редакцией С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07505-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/451075 

5.1.2. Дополнительная литература 
1.Прокопьев, Н.Я. Медико-педагогические подходы в оценке типов конституции 

человека: учебно-методическое пособие для самоподготовки студентов по дисциплинам 
«Анатомия человека», «Спортивная медицина» направления 49.03.01 «Физическая 
культура». Форма обучения - очная, заочная : [16+] / Н.Я. Прокопьев, В.И. Назмутдинова ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2017. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571538 

2. Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии : учебное пособие для 
вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11890-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/451495 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 
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Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Биохимия» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
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 в аудитории. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 
учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов выполненной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 
имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
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Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Биохимия» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными 
пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 2-ва световых 
микроскопа (с препаратами) и др.  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  а также наглядными 
пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 10 - с различными 
нозологиями, 10 - строение анализаторов), муляжами (2 – скелета, набор всех костей, 2 
муляжа – головной мозг, 3 муляжа – сердце, 1 муляж – желудок, 1 муляж – мочевой пузырь, 
1 муляж – почка и др.), схемами – большого и малого круга кровообращения, 2-ва световых 
микроскопа (с препаратами) и др.  

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Биохимия» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Биохимия» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Биохимия» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Биохимия» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Биохимия» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью "Физкультурное образование» реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении теоретических знаний о педагогиче-

ских основах физической культуры и спорта, освоении технологии профессиональной деятельно-

сти педагога физической культуры и формирование у него педагогического мышления. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Формирование научного мировоззрения, профессионально-педагогической направ-

ленности, содействие развитию педагогического мышления.  

3. Привитие студентам опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

восприятия педагогической действительности в контексте будущей профессиональной дея-

тельности.  

4. Ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности техноло-

гий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.  

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
 

Учебная дисциплина «Педагогика физического воспитания» реализуется в обяза-

тельной части основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного мате-

риала ряда учебных дисциплин: «Физическая культура», «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Педагогика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях и по месту жи-

тельства,  

- Теория и методика преподавания подвижных игр,  

- Теория и методика преподавания спортивных игр 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3, ОПК-5; ОПК-8, ПК-1 в соответствии с основной образовательной программой 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория 
компетен-

ций 

Ко
д  

ко
м
пе
те
нц
ии 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
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Разработка 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

О

П

К 

– 

2. 

Способен участвовать в разработке ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-ком-

муникационных технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 

компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ  

ОПК-2.2. Осуществляет разработку 

основных и дополнительных обра-

зовательных программ (в том числе 

сиспользованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Владеет приемами разра-

ботки и реализации программ учеб-

ных дисциплин в рамках основных 

и дополнительных образовательных 

программ (в том числе сиспользова-

нием информационно-коммуника-

ционных технологий) 

Совместная 

и индивиду-

альная учеб-

ная и воспи-

тательная 

деятель-

ность обуча-

ющихся 

О

П

К 

– 3 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1.Умеет определять и фор-

мулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС  

ОПК-3.2. Применяет различные 

приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями  

 

ОПК-3.3. Применяет формы, ме-

тоды, приемы и средства организа-

ции учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями  

Контроль и 

оценка фор-

мирования 

результатов 

образования 

О

П

К 

– 

5. 

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Знает принципы организа-

ции контроля и оценивания образо-

вательных результатов обучаю-

щихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет применять инстру-

ментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и дина-

мики развития обучающихся; про-

водить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся  

ОПК-5.3. Владеет  методами кон-

троля и оценки образовательных ре-



 

6

зультатов (личностных, предмет-

ных, метапредметных) обучаю-

щихся; выявляет трудности в обуче-

нии и корректирует пути достиже-

ния образовательных результатов.  

Научные ос-

новы педа-

гогической 

деятельно-

сти 

О

П

К-

8 

Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет трансфор-

мацию специальных научных зна-

ний в соответствии с психофизиоло-

гическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми образова-

тельными потребностями  

ОПК-8.2. Использует  методы 

научно-педагогического исследова-

ния в профессиональной деятельно-

сти  

ОПК-8.3. Владеет методами анализа 

педагогической деятельности, про-

фессиональной рефлексии на ос-

нове специальных научных знаний  

 
П

К-

1 

Способен осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования предмет-

ных методик и применения современных 

образовательных технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные положе-

ния и требования к организации образо-

вательного процесса, определяемые 

ФГОС  

ПК-1.2. Умеет проектировать элементы 

образовательной программы,  формули-

ровать дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их в образо-

вательном процессе  

ПК-1.3. Владеет навыками планирова-

ния и проектирования образовательного 

процесса; методами обучения и совре-

менными образовательными технологи-

ями 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с пе-

дагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 4 зачетные еди-

ницы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками  (по видам учебных заня-
тий) (всего): 

72 72 
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Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 28 28 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Курс 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками  (по видам учебных заня-
тий) (всего): 

32 32 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 103 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических ча-
сов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
а-

бо
та

 

Контактная работа обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических ча-
сов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
а-

бо
та

 

Контактная работа обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Основы педагогики физической 
культуры и спорта 

26 8 18 2 8 0 8 

Тема 1. Проблемы и задачи педагогики ФК, 

как предмета и научной дисциплины. Содер-

жание образования в сфере ФКиС 
12 4 8 0 4 0 4 

Тема 2. Физическая культура и спорт как фак-

торы социализации личности 
14 4 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Методы и педагогические си-
стемы  

30 10 20 4 8 0 8 

Тема 1. Методы педагогического исследова-

ния в сфере ФКиС 
16 6 10 2 4 0 4 

Тема 2. Педагогический процесс,  педагогиче-

ские системы. Методы и формы обучения. 
14 4 10 2 4 0 4 

Раздел 3. Воспитательный процесс 26 10 16 2 6 0 8 
Тема 1. Сущность и содержание воспитатель-

ного процесса. Принципы, методы и формы 

воспитания. 
8 2 6 2 2 0 2 

Тема 2. Спортивный коллектив как объект и 

субъект воспитания 
8 4 4 0 2 0 2 

Тема 3. Воспитание у учащихся стремления к 

самосовершенствованию 
6 2 4 0 2 0 2 

Тема 4. Педагог как субъект педагогического 

процесса 
4 2 2 0 0 0 2 

Раздел 4. Основные дидактические под-
ходы в педагогике физической культуры 

24 8 16 2 6 0 8 

Тема 1. Специфика коллективных взаимоот-

ношений при занятиях физической культурой 

и спортом 
12 4 8 2 2 0 4 

Тема 2. Особенности педагогической работы 

с различными возрастными и социальными 

категориями населения 
12 4 8 0 4 0 4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36       

Общий объем часов по учебной дисциплине 144 36 72 12 28 0 32 
Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

 

Раздел 1. Основы педагогики физической 
культуры и спорта 

31 25 6 2 2 0 2 

Раздел 2. Методы и педагогические си-
стемы  

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Воспитательный процесс 34 24 10 2 2 0 6 
Раздел 4. Основные дидактические под-
ходы в педагогике физической культуры 34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

9       

Общий объем часов по учебной дисци-
плине 

144 103 32 8 8 0 16 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Ос-

новы педаго-

гики физиче-

ской культуры и 

спорта 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование  
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Раздел 2. Ме-

тоды и педаго-

гические си-

стемы  
10 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 

Раздел 3. Воспи-

тательный про-

цесс 10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Раздел 4. Основ-

ные дидактиче-

ские подходы в 

педагогике фи-

зической куль-

туры 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 

Общий объем, 
часов 

36 16  12  8   

Форма промежуточной ат-
тестации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Ос-

новы педаго-

гики физиче-

ской культуры и 

спорта 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование  

Раздел 2. Ме-

тоды и педаго-

гические си-

стемы  

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 

Раздел 3. Воспи-

тательный про-

цесс 24 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 
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Раздел 4. Основ-

ные дидактиче-

ские подходы в 

педагогике фи-

зической куль-

туры 

26 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Общий объем, 
часов 

103 50  45  8  

Форма промежуточной ат-
тестации 

экзамен 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. Основы педагогики физической культуры и спорта 
 
Тема 1. Проблемы и задачи педагогики физической культуры, как предмета и науч-

ной дисциплины. Содержание образования в сфере физической культуры и спорта. 
Цель: раскрыть сущность, значение и место педагогики физической культуры, ее функ-

ций и формы 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Предмет педагогики физической культуры. Истоки происхождения «педагогики» в 

сфере физической культуры и этапы ее развития. Педагогика физической культуры как наука. 

Возникновение отечественной и зарубежной педагогики физической культуры. Современные 

течения в педагогической науке. Категории педагогики. Система педагогических наук. Об-

щекультурное значение педагогики физической культуры. Профессиональная деятельность и 

личность педагога физической культуры. Общая и профессиональная культура педагога фи-

зической культуры. Дидактические основы педагогики физической культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История становления педагогики физической культуре и спорта.  

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

3. Классификация методологических подходов в педагогике. 

4. Методы педагогических исследований. 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как факторы социализации личности   
Цель: познакомить с факторами социализации личности 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Закономерности развития человека. Общая характеристика развития. Условия и факторы 

развития человека. Влияние наследственности и среды. Возрастные особенности (развитие и 

воспитание). Гендерные особенности развития. Факторы, влияющие на развитие человека: 

внутренние и внешние. Направленное формирование личности в процессе образования в об-

ласти физической культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия на личность.  

2. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию вос-

питательной работы с ними.  

3. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняюще-

гося и девиантного поведения молодежи.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности воспитания современного человека. 

2. Воспитание в коллективе. Коллектив и личность. 
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3.Профессиональная компетентность педагога. Основные уровни и показатели. 

4. Мотивация детей к занятиям физической культурой. 

5. Активизация учебного процесса. Как сделать обучение интересным и доступным. 

6. Педагогические принципы работы с одаренными детьми в системе воспитания и обу-

чения. 

7. Дистанционное обучение в вузе. 

8. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе. 

9. Педагогическая работа с детьми с отклонениями в развитии. 

10. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняюще-

гося и девиантного поведения молодежи. 

11. Влияние наследственности и среды. 

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

13. Классификация методологических подходов в педагогике. 

14. Методы педагогических исследований. 

15. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию вос-

питательной работы с ними.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование 

 
РАЗДЕЛ 2. Методы и педагогические системы 

 
Тема 1. Методы педагогического исследования в сфере физической культуры и 

спорта  
Цель: познакомить с методами педагогического исследования   

Перечень изучаемых элементов содержания  
Методология исследования. Закономерности и законы в педагогике. Традиционные ме-

тоды исследования. Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. Изучение груп-

повых процессов. Количественные методы. Методы научного исследования: наблюдение 

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

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

Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуются  традиционные методы исследования.  

2. Тестирование в педагогике. 

 

 Тема 2. Педагогический процесс,  педагогические системы. Методы и формы обу-
чения 

Цель: познакомить с методами и формами обучения в соответствии с педагогическим 

процессом  
Перечень изучаемых элементов содержания  
Педагогический процесс как функционирующая педагогическая система. Этапы педаго-

гического процесса. Педагогические инновации. Педагогические технологии  реализации про-

цесса обучения.  

В состав любой педагогической системы входят компоненты: педагог, учащийся, содер-

жание образования, формы организации педагогического процесса, методы (обучения и вос-

питания), средства педагогического процесса, цель и результат. Составляющие, педагогиче-

ского процесса: взаимосвязанные между собой обучение и воспитание.  

Классификация методов обучения. Функции методов: презентативная, корректирующая. 

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

структуры уроков. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить педагогический кодекс тренера, учителя физической культуры. 

2. Провести анализ урока по физическому воспитанию.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 



 

13

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1.Педагогическая работа с детьми с отклонениями в развитии. 

2.Основные положения педагогики А.С. Макаренко. 

3.Мария Монтессори и ее система. 

4.«Трудные» подростки и неформальные группы общения. 

5.Методы обучения. Классификация методов активного обучения. 

6.Кодекс тренера. 

7.Кодекс педагога. 

8.Кодекс учителя физической культуры. 

9.Спортивный кодекс. 

10. Кодекс спортивного судьи. 

11. Педагогический анализ урока. 

12. Тестирование в педагогике. 

13. Методы исследования. 

14. Классификация методов обучения. 

15. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

       
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование 

 
РАЗДЕЛ 3.Воспитательный процесс 

 
Тема 1. Сущность и содержание воспитательного процесса. Принципы, методы и 

формы воспитания. 
Цель: познакомить с принципами, методами и формами воспитания   
Перечень изучаемых элементов содержания  
Воспитательный процесс и как он происходит. Структура воспитательного процесса. 

Цели и задачи, условия и факторы воспитания. Методы, типы и приемы воспитания. Содер-

жание процесса воспитания. Самовоспитание. Характерные особенности воспитания, его ос-

новные функции. Взаимосвязь общечеловеческих и национальных начал в воспитании. Осо-

бенности воспитания обучаемых различных возрастных групп. Особенности подросткового 

возраста. Учет индивидуальных особенностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Умственное, нравственное,  трудовое,  эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

4. Разобрать этапы периодизации в учебно-воспитательном процессе. 

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

избранного вида спорта. 

 
Тема 2. Спортивный коллектив как объект и субъект воспитания  
Цель: рассмотреть спортивный коллектив как объект и субъект воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Современные технологии воспитания. Классификация технологий. Воспитание в кол-

лективе. Коллектив и личность. Развитие личности зависит от развития коллектива, структуры 

деловых и межличностных отношений. Активность воспитанников, уровень их физического и 

умственного развития имеет обратную силу действия. Первые теории о коллективе (Щацский, 

Крупская, Макаренко). Теория коллектива, признаки коллектива (А. Макаренко).Семейное 

воспитание. Технология свободного воспитания. Западные модели.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

2. Валеологическое воспитание – основа здорового общества. 

3. Особенности планирования и контроля в физической культуре. 
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Тема 3. Воспитание у учащихся стремления к самосовершенствованию  
Цель: познакомить студентов с воспитательным процессом учащихся 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Личность учащегося в педагогическом процессе. Образовательная система и развитие 

личности. Социальная зрелость личности. Мотивация обучаемых. Потребности и стимулы.  

Виды самосовершенствования:  нравственное;  интеллектуальное; физическое. Этапы 

формирования стремления к самосовершенствованию. Уровни самооценки. Возрастные осо-

бенности формирования стремления к самосовершенствованию. Факторы, от которых зависит 

адекватность самооценки. Этапы и методы самовоспитания. Приемы самовоспитания. Разра-

ботка программы и личных правил самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Умственное, нравственное,  трудовое,  эстетическое, физическое воспитание. 

2. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

3. Общие методы воспитания. 

 

Тема 4. Педагог как субъект педагогического процесса  
Цель: познакомить студентов с профессиональными компетенциями, которыми должен 

обладать педагог по физической культуре 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сущность и структура педагогической деятельности. Педагогическое общение. Стили 

педагогического руководства. Понятие «педагогическое мастерство». Объективные и субъек-

тивные стороны педагогического мастерства. Психолого-педагогические принципы построе-

ния авторитета тренера. Профессионализм личности тренера. Результативность педагогиче-

ской деятельности. Индивидуально-психологические факторы педагогического профессиона-

лизма. Профессиональное самосознание тренера. 

Структура и уровни педагогических способностей. Педагогические и другие специаль-

ные способности. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды: специально-

педагогическая, методическая, социально-педагогическая, дифференциально-психологиче-

ская, аутопсихологическая. Педагогическая интуиция и предвидение. Творческий характер 

педагогической деятельности.  

Организаторская деятельность тренера, ее компоненты: целевой, стимулирующе-моти-

вационный, содержательный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие о профессионализме педагога по физической культуре. 

2. Структура и уровни педагогических способностей. 

3. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Особенности воспитания мальчиков и девочек в семье. 

2. Понятие «дидактика» и ее основы. 

3. Понятия «одаренность» и «гениальность». 

4. Гендерные особенности развития и их учет в педагогической деятельности специали-

ста по физической культуре и спорту. 

5. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

6. Социальное воспитание в процессе становления личности. 

7. Типологические характеристики личности  студента и преподавателя. 

8. Системы образования в России. 

9. Зарождение и развитие педагогической науки в России. 

10. Педагогика в системе знаний о человеке. 

11. Использование компьютерных технологий в процессе воспитания и обучения совре-

менной молодежи. 

12. Умственное, эстетическое, физическое воспитание. 
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13. Закономерности, принципы и средства воспитания. 

14. Общие методы воспитания. 

15. Нравственное и трудовое воспитание. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование 

 
РАЗДЕЛ 4. Основные дидактические подходы в педагогике физической культуры 

 
Тема 1. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической 

культурой и спортом 
Цель: ознакомить студентов со спецификой коллективных взаимоотношений при за-

нятиях физической культурой и спортом 
Перечень изучаемых элементов содержания  

Характеристика спортивного коллектива, его основные функции. Особенности спор-

тивного коллектива. Значение коллектива для решения учебно-воспитательных задач при за-

нятиях физической культурой и спортом. Особенности целеориентирования в спортивном 

коллективе: индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. Концепция ценностного 

обмена. Влияние групп разного уровня развития на поведение личности и межличностные от-

ношения. Проблема социальной и спортивной адаптации в группе. Формирование коммуни-

кативно целесообразных взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в спортивных 

командах. Проблема лидерства в спорте. Взаимодействие тренера с лидерами спортивных 

групп и команд. Социально-психологические феномены детского спортивного коллектива. 

Этапы развития детского спортивного коллектива. Воспитательные возможности спортивных 

команд в различных видах спорта. Особенности педагогического руководства. Стили руковод-

ства спортивной группой и их эффективность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика спортивного коллектива, стадии его формирования. 

2. Социально-психологический феномен спортивного коллектива. 

3. Специфика коллективных взаимоотношений в процессе занятий физической культу-

рой и спортом.  

4. Воспитательные возможности спортивных команд.  

5. Оценка эффективности стилей руководства. 

 

Тема 2. Особенности педагогической работы с различными возрастными и соци-
альными категориями населения 

Цель: познакомить со спецификой педагогической работы с различными возрастными 

и социальными категориями населения 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные воз-

можности. Андрагогическая деятельность в области ветеранского спорта, ее специфика и осо-

бенности. Физическая культура и спорт как альтернатива социально неблагоприятны факто-

рам воздействия на молодое поколение: различие в менталитете, социальном статусе. Особен-

ности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента. Модель эффективного педа-

гогического взаимодействия с одаренными детьми в физкультурно-спортивной деятельности. 

Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня (дет-

ские дома, интернаты, спецшколы). Особенности работы спортивного педагога в качестве пер-

сонального тренера. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми различного 

социального уровня. 

2. Сущность педагогических инноваций в спорте.  

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

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

игр. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4 

 

1. Основные направления педагогической работы с различными возрастными и социаль-

ными категориями населения. 

2. Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные воз-

можности. 

3. Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента. 

4. Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая направленность. 

5. Характеристика педагогических технологий и инноваций в области физической куль-

туры и спорта. 

6. Личностно-ориентированные парадигмы в дидактике спорта. 

7. Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности. 

8. Нормативные документы, отражающие содержание физкультурного образования. 

9. Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня.  

10. Особенности и воспитательные возможности спортивного коллектива.  

11. Педагоги-новаторы в спорте.  

12. Педагоги физической культуры - новаторы.  

13. Специфика воспитательной работы с высококвалифицированными спортсменами.  

14. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дис-

циплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 

Способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание компонентов основ-

ных и дополнительных обра-

зовательных программ  

Этап формирования зна-

ний 

ОПК-2.2. Осуществляет раз-

работку основных и допол-

нительных образовательных 

программ (в том числе сис-

пользованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий) 

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-2.3. Владеет приемами 

разработки и реализации 

программ учебных дисци-

плин в рамках основных и 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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дополнительных образова-

тельных программ (в том 

числе сиспользованием ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий) 
ОПК-3 

Способен организо-

вывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающихся, 

в том числе с осо-

быми образователь-

ными потребно-

стями, в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1.Умеет определять и 

формулировать цели и за-

дачи учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями в соответствии 

с требованиями ФГОС  

Этап формирования зна-

ний 

ОПК-3.2. Применяет различ-

ные приемы мотивации и ре-

флексии при организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями  

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-3.3. Применяет формы, 

методы, приемы и средства 

организации учебной и вос-

питательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-5 

Способен осуществ-

лять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов об-

разования обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии 

ОПК-5.1 Знает принципы ор-

ганизации контроля и оцени-

вания образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие про-

водить коррекционно-разви-

вающую работу с неуспева-

ющими обучающимися 

Этап формирования зна-

ний 

ОПК-5.2. Умеет применять 

инструментарий, методы ди-

агностики и оценки показате-

лей уровня и динамики раз-

вития обучающихся; прово-

дить педагогическую диагно-

стику неуспеваемости обуча-

ющихся  

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-5.3. Владеет  методами 

контроля и оценки образова-

тельных результатов (лич-

ностных, предметных, мета-

предметных) обучающихся; 

выявляет трудности в обуче-

нии и корректирует пути до-

стижения образовательных 

результатов.  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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ОПК-8 

Способен осуществ-

лять педагогиче-

скую деятельность 

на основе специаль-

ных научных зна-

ний 

ОПК-8.1. Осуществляет 

трансформацию специаль-

ных научных знаний в соот-

ветствии с психофизиологи-

ческими, возрастными, по-

знавательными особенно-

стями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями  

Этап формирования зна-

ний 

ОПК-8.2. Использует  ме-

тоды научно-педагогиче-

ского исследования в про-

фессиональной деятельности  

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-8.3. Владеет методами 

анализа педагогической дея-

тельности, профессиональ-

ной рефлексии на основе спе-

циальных научных знаний  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-1 

Способен осуществ-

лять обучение учеб-

ному предмету на ос-

нове использования 

предметных методик 

и применения совре-

менных образователь-

ных технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 

положения и требования к орга-

низации образовательного про-

цесса, определяемые ФГОС  

Этап формирования зна-

ний 

ПК-1.2. Умеет проектировать 

элементы образовательной про-

граммы,  формулировать дидак-

тические цели и задачи обуче-

ния и реализовывать их в обра-

зовательном процессе  

Этап формирования уме-

ний 

ПК-1.3. Владеет навыками пла-

нирования и проектирования 

образовательного процесса; ме-

тодами обучения и современ-

ными образовательными техно-

логиями 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетен-

ции 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оцени-
вания компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5, ОПК-8,  

ПК-1  

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении за-

дания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок: 

(9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-
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ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допус-

кает неточности, недоста-

точно правильные формули-

ровки, нарушает последова-

тельность в изложении про-

граммного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5, ОПК-8,  

ПК-1 

Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, 

задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в от-

вете, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключе-

ния к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5, ОПК-8,  

ПК-1 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Педагогика как наука и как искусство. 

2. Взаимосвязь общечеловеческих и национальных начал в воспитании. 

3. Важнейшие направления педагогической мысли на современном этапе общественного 

развития. 

4. Сущность деятельности педагога ФК. 

5. Функции спортивного тренера. 

6. Особенности отечественной системы ФК и С. 

7. В чем сущность влияния наследуемых факторов на развитие человека? 

8. В чем сущность влияния социальных факторов на развитие человека? 

9. Суть и особенности возрастной периодизации в занятиях физической культурой. 

10. Структура личности. 

11. Структура темперамента. 

12. Назовите основные методы исследования в педагогике ФК. 

13. Особенности применения методов тестирования в педагогике ФК. 

14. Взаимоотношение количественных и качественных методов исследования в педагогике 

ФК. 

15. Классификация методов исследования в педагогике. 

16. Особенности образовательных стандартов нового поколения. 

17. Особенности структуры и системы профессионального образования в области физиче-

ской культуры и спорта. 

18. Преемственность профессиональных образовательных программ –современная реаль-

ность. 

19. Современные подходы к качеству образования 

20. Характеристика педагогических инноваций в области физического воспитания и обу-

чения человека. 

21. Сущность проектировочной деятельности учителя физической культуры. 

22. Контроль как один из ведущих видов деятельность учителя ФК. 

23. Воспитание, образование, обучение в процессе физического воспитания. 

24. Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение. 

25. Характерные особенности процесса обучения в физкультурной и спортивной деятель-

ности. 

26. Основные задачи и функции физической культуры. 

27. Представьте процесс обучения в виде функционирующей дидактической системы. 

28. Виды педагогических систем. 

29. В чем отличие педагогической системы от системы воспитания? 

30. Особенности процесса обучения в физическом воспитании и спорте. 

31. Законы и закономерности обучения. 

32. Влияние форм организации занятий на мотивацию учащихся к занятиям ФК. 

33. Применение неурочных форм в физическом воспитании и спорте. 

34.  Особенности домашних заданий (самостоятельной работы) в физическом воспитании. 

35. Что такое физическое воспитание и в чем его сущность. 

36. Показатели воспитанности для физической культуры. 

37. Главные стадии процесса воспитания. 

38. Задачи и цели воспитания в физической культуре 

39. Воспитательный процесс и его особенности в ФКиС.  

40. Сущность личностного подхода в воспитании. 
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41. Методы формирования сознания. 

42. Охарактеризуйте технологию свободного воспитания. 

43. Отличия свободного воспитания от принудительного. 

44. Особенности воспитание личности в коллективе. 

45. Стили управления коллективом 

46. Коллектив как фактор самосовершенствования личности. 

47. Средства и методы формирования стремления к самосовершенствованию личности. 

48. От чего зависит самооценка личности? 

49. Уровни профессионализма личности 

50. Творческий потенциал и профессионализм личности спортивного тренера. 

51.  Место педагогического общения в структуре педагогической деятельности спортив-

ного тренера. 

 

Аналитический блок заданий: 

Задание 1. Подготовьте сценарий спортивного праздника для конкретного контингента, указав 

воспитательную направленность данного мероприятия 

Задание 2. Продиагностируйте собственный уровень профессиональной (управленческой) 

компетентности по методике М.В. Прохоровой  

Задание 3. Опишите любую дидактическую игру и дайте развернутую оценку ее учебно-вос-

питательного потенциала. 

Задание 4. Подготовьте доклад на тему «Педагогическая школа выдающихся тренеров» (на 

примере своей специализации). 

Задание 5. Составьте логико-структурную схему «Современные тенденции в развитии педаго-

гических процессов в сфере физической культуре и спорта» 

Задание 6. Составьте логико-структурную схему «Методы педагогического процесса» 

Задание 7. Подберите комплекс диагностических методик по выявлению профессионально-

педагогической компетентности.  

Задание 8. Выявите уровень собственной компетентности, оформите карту обследования. 

Задание 9. Составьте план самообразования. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском государ-

ственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры 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 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и 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.  

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-
циплины (модуля) 

 
5.1.1. Основная литература 
1. Манжелей, И. В.  Педагогика физического воспитания : учебное пособие для вузов / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455245. 

2. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие 

для вузов / Г. А. Ямалетдинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454923. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения физической культуре в начальной школе в 2 

ч. Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06125-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438772. 

2. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания детей млад-

шего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438547. 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эконо-

мики, управления, социологии, лингви-

стики, философии, филологии, междуна-

родных отношений и других гуманитар-

ных наук. УИС РОССИЯ поддержива-

ется на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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образовательным ресур-

сам 

 

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-методиче-

ской библиотеке для общего и професси-

онального образования 

 

Электронные библио-

теки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном фор-

мате — учебникам и учебным пособиям, 

хрестоматиям и художественным произ-

ведениям, историческим источникам и 

научно-популярным статьям, справоч-

ным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 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), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 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 про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной ра-

боты/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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопас-

ности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Под-

готовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому за-

нятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 

к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных ре-

зультатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю ра-

боту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 
5.4.3. Информационные справочные системы  

Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных заве-

дений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-тех-

нических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных междуна-

родного индекса науч-

ного цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изда-

ниях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изда-

ниях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. Б.Н.Ель-

цина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
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 доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» предусмот-

рено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Педагогика физического воспитания» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Педагогика физического воспитания» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины (модуля) формирование системы знаний о закономерностях прояв-

ления, развития и формирования психики человека в специфических условиях физического 

воспитания и спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной дея-

тельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов целостное представление о психологических особенно-

стях человека как факторах успешности его деятельности  

2. Изучение закономерности психической деятельности отдельных людей и коллекти-

вов в условиях тренировок и спортивных соревнований.  

3. Изучение основных методов диагностики и коррекции, используемых в физической 

культуре и спорте.  

4. Освоение навыков психологического сопровождения физической культуры и спор-

та. 

5. Формирование умений диагностировать уровень своей психологической подготов-

ленности, намечать направления к самосовершенствованию.  

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Психология физического воспитания» реализуется в обяза-

тельной части основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного мате-

риала ряда учебных дисциплин: «Физическая культура», «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Педагогика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Возрастная и педагогическая психология 

- Педагогика 

- Теория и методика физической культуры и спорта 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-1 в соответствии с основной образовательной программой по направле-

нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  
Категория компе-

тенций 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 
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Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности  

ОПК-6 Способен использовать пси-

холого-педагогические техно-

логии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания психо-

лого-педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-6.2.Применяет психолого-

педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания Составляет (совместно 

с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическую харак-

теристику (портрет) личности обучаю-

щегося  

ОПК-6.3.Владеет методикой разработки 

и реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обуча-

ющихся 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологически-

ми, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребно-

стями  

ОПК-8.2. Использует  методы научно-

педагогического исследования в про-

фессиональной деятельности  

ОПК-8.3. Владеет методами анализа 

педагогической деятельности, профес-

сиональной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным программам 

ПК-1 

Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету на 

основе использования пред-

метных методик и примене-

ния современных образова-

тельных технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные положе-

ния и требования к организации образо-

вательного процесса, определяемые 

ФГОС  

ПК-1.2. Умеет проектировать элементы 

образовательной программы,  формули-

ровать дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их в образо-

вательном процессе  
ПК-1.3. Владеет навыками планирова-

ния и проектирования образовательного 

процесса; методами обучения и совре-

менными образовательными технологи-

ями 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре (по заочной форме обуче-

ния – на 2 курсе) составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с 

оценкой. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками  (по видам учебных занятий) 
(всего): 

72 72 

Учебные занятия лекционного типа 12 16 

Практические занятия 28 32 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 32 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 45 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 27 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Курс 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками  (по видам учебных занятий) 
(всего): 

32 32 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

ст
оя

-
те

л
ь-

н
ая

 Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 
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Раздел 1. Введение в психологию. Пси-
хические процессы  

34 18 16 2 6 0 8 

Тема 1. Перцептивно-мнемические процессы 

психики 
18 10 8 0 4 0 4 

Тема 2. Мышление, воображение, речь 16 8 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Психические свойства, состоя-
ния личности, эмоционально-волевая и 
мотивационная сфера 

38 18 20 4 8 0 8 

Тема 1. Психические свойства и состояния 

личности 20 10 10 2 4 0 4 

Тема 2. Эмоционально-волевая и мотивацион-

ная сферы личности 18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 3. Психология физической культу-
ры и спорта 

38 18 20 4 8 0 8 

Тема 1. Психологическая характеристика фи-

зической культуры (предмет, задачи и методы) 
10 4 6 2 2 0 2 

Тема 2. Психологические основы обучения  10 4 6 2 2 0 2 

Тема 3. Психологические основы воспитания 10 6 4 0 2 0 2 

Тема 4. Психологические основы обучения 

двигательным действиям. 

Развитие психики в процессе  физического 

воспитания 

8 4 4 0 2 0 2 

Раздел 4. Психологические основы фор-
мирования личности в физическом вос-
питании 

34 18 16 2 6 0 8 

Тема 1. Психологическая характеристика дея-

тельности и личности учителя физической 

культуры 
20 10 10 2 4 0 4 

Тема 2. Психологические особенности учебно-

тренировочной деятельности. Психология 

спортивного соревнования 
14 8 6 0 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0       

Общий объем часов по учебной дисциплине 144 72 72 12 28 0 32 
Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

м
о-

ст
оя

-
те

л
ь-

н
ая

 Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 
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Раздел 1. Введение в психологию. Пси-
хические процессы  

36 30 6 2 2 0 2 

Тема 1. Перцептивно-мнемические процессы 

психики 
24 20 4 2 0 0 2 

Тема 2. Мышление, воображение, речь 12 10 2 0 2 0 0 

Раздел 2. Психические свойства, состоя-
ния личности, эмоционально-волевая и 
мотивационная сфера 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1. Психические свойства и состояния 

личности 18 12 6 2 2 0 2 

Тема 2. Эмоционально-волевая и мотивацион-

ная сферы личности 18 16 2 0 0 0 2 

Раздел 3. Психология физической культу-
ры и спорта 

36 24 12 2 2 0 8 

Тема 1. Психологическая характеристика фи-

зической культуры (предмет, задачи и методы) 
10 6 4 0 2 0 2 

Тема 2. Психологические основы обучения  8 6 2 0 0 0 2 

Тема 3. Психологические основы воспитания 10 6 4 2 0 0 2 

Тема 4. Психологические основы обучения 

двигательным действиям. 

Развитие психики в процессе  физического 

воспитания 

8 6 2 0 0 0 2 

Раздел 4. Психологические основы фор-
мирования личности в физическом вос-
питании 

32 26 6 2 2 0 2 

Тема 1. Психологическая характеристика дея-

тельности и личности учителя физической 

культуры 
18 14 4 2 0 0 2 

Тема 2. Психологические особенности учебно-

тренировочной деятельности. Психология 

спортивного соревнования 
14 12 2 0 2 0 0 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4       

Общий объем часов по учебной дисциплине 144 108 32 8 8 0 16 
Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего  
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Семестр 3 

Раздел 1. Введе-

ние в психоло-

гию. Психиче-

ские процессы  
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование  

Раздел 2. Психи-

ческие свойства, 

состояния лич-

ности, эмоцио-

нально-волевая и 

мотивационная 

сфера 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Раздел 3. Психо-

логия физической 

культуры и спор-

та 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 

Раздел 4. Психо-

логические осно-

вы формирова-

ния личности в 

физическом вос-

питании 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Общий объем, 
часов 

72 32 
 

32 
 

8   

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет с оценкой 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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Семестр 3 

Раздел 1. Введе-

ние в психоло-

гию. Психиче-

ские процессы  

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование  

Раздел 2. Психи-

ческие свойства, 

состояния лич-

ности, эмоцио-

нально-волевая и 

мотивационная 

сфера 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Раздел 3. Психо-

логия физической 

культуры и спор-

та 

24 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Раздел 4. Психо-

логические осно-

вы формирова-

ния личности в 

физическом вос-

питании 

26 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное  
тестирование 

Общий объем, 
часов 

108 52  48  8  

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет с оценкой 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Тема 1. Перцептивно-мнемические процессы психики 
Цель: сформировать систему знаний о сущности, видах, закономерностях функцио-

нирования перцептивно-мнемических познавательных процессов психики 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Особенности внутренней картины мира и механизм ее построения: отражение или 

моделирование реальности. Психическая познавательная активность человека и моделирова-

ние мира. Содержание и структура познавательной сферы человеческой психики. Познание и 

моделирование реальности. Основные способы моделирования мира человеком. Концепция 

ориентировочной деятельности человека. Характеристика ориентировочной основы деятель-

ности, обучения и поведения человека. 

Психологическая характеристика различных видов ощущения. Восприятие в системе 

когнитивного взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры восприятия. Зако-

номерности восприятия. Взаимодействие восприятия с другими познавательными процесса-

ми. Основные теории восприятия. Особенности восприятия в различных условиях деятель-

ности. Психологическая характеристика различных видов ощущения. Восприятие в системе 

когнитивного взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры восприятия. Зако-

номерности восприятия. Взаимодействие восприятия с другими познавательными процесса-

ми. Основные теории восприятия. Особенности восприятия в различных условиях деятель-

ности. 
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Общее представление о внимании. Место внимания в структуре познавательной дея-

тельности. Внимание как функция внутреннего контроля. Внимание и сознание. Произволь-

ное и непроизвольное внимание. Основные свойства внимания и способы их оценки. Методы 

активизации внимания. Роль внимания в различных видах деятельности 

Мнемические функции и свойства. Гипотезы о психологических механизмах памяти. 

Психологические теории памяти. Виды памяти. Связь памяти с другими психическими про-

цессами. Память и научение. Овладение процессами памяти. Развитие памяти. Условия и 

приемы эффективного запоминания. Влияние различных условий деятельности на мнемиче-

ские процессы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается специфика сенсорики как механизма психического отражения? 

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

менной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных изображе-

ний? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различ-

ных теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

 

Тема 2. Мышление, воображение, речь 
Цель: сформировать систему знаний о сущности, видах, закономерностях функцио-

нирования познавательных процессов психики: мышления, воображения, речи. 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Внутренняя переработка информации; абстрактное моделирование. Познание скры-

тых от наблюдения свойств и закономерностей. Воссоздание прошлого и прогнозирование 

будущего. Восполнение пробелов в познании. Основные теории мышления. Разновидности 

мыслительных процессов. Мышление теоретическое и практическое. Концепция практиче-

ского интеллекта Б.М.Теплова. Методы решения мыслительных задач. Культура человече-

ского мышления. Естественный и искусственный интеллект. Особенности мышления чело-

века при выполнении различных видов деятельности. 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь как средство познания. Внут-

ренняя и внешняя речь. Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, 

Н.И. Жинкина и других отечественных психологов в познание психологических механизмов 

речи. Понятие о психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом программиро-

вании. Речь человека в различных видах деятельности. Значение речи для профессиональной 

деятельности психолога. 

Представление как результат прошлого процесса восприятия. Представление и па-

мять. Понятие воображения. Место воображения в системе познавательных функций челове-

ка. Воображение и образное мышление. Разновидности воображения. Воображение и твор-

чество. Роль воображения в практической деятельности психолога. Значение воображения 

для эффективного выполнения определённых видов деятельности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат 

 

Примерные темы для реферата 

1. Как соотносится характер теоретической модели мышления и метод его исследования? 

2. Какова роль неосознаваемых компонентов в процессе решения задачи? 
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3. Что позволяет считать значение единицей речевого мышления? 

4. Какими методами изучаются категориальные структуры? 

5. Виды и механизмы воображения? 

6. Развитие мышления и речи в онтогенезе 

7. Мышление гетерогенно или иерархично? 

8. Теории мышления и методы изучения мыслительных процессов. 

9. Уровневые модели интеллекта 

10. Особенности развития речи в онтогенезе. 

11. Проблема единиц анализа речи 

12. Что мы ощущаем, когда что-то ощущаем? - соответствие сенсорного образа стимулу. 

13. Восприятие цвета - от сенсорики к личности. 

14. Почему мы видим мир, а не сенсорные впечатления? 

15. Законы восприятия и законы художественного образа. 

16. Модели внимания: что и как регулирует внимание? 

17. Как характер теоретической модели памяти влияет на методы ее экспериментального 

изучения? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование  

 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, ЭМОЦИО-
НАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 
Тема 1. Психические свойства и состояния личности 
Цель: сформировать систему знаний о сущности, видах, закономерностях функцио-

нирования индивидуально-типологических свойств личности, ее психических состояниях. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Психология и психофизиология темперамента. Темперамент как совокупность психо-

динамических свойств человека. История изучение темперамента: вклад Гиппократа, Галена, 

И.Канта, И.П. Павлова и др. Концепция темперамента В.С. Мерлина и Я.Стреляу. Значение 

исследований Б.М.Теплова, В.Д. Небылицина для познания темперамента. Обобщение дан-

ных о темпераменте в работах В.Русалова. Методы психодиагностики темперамента. Влия-

ние темперамента психолога на особенности выполнения задач психопрофилактики и пси-

хокоррекции. 

Двойственность понятия способностей. Способности как пластичность и развивае-

мость личности. Способности как деятельностный потенциал личности. Разновидности спо-

собностей и критерии их классификации. Соотношение интеллекта и способностей. Пробле-

ма методов практического раскрытия способностей. Значение теории способностей в про-

фессиологии. Теории способностей. Методы диагностики способностей (Д. Векслер, Р. Амт-

хауэр, Г. Айзенк и др.). Способности к профессиональной психологической деятельности. 

История изучения проблемы характера. Характер человека как основа его стабильно-

сти, энергии и индивидуальности. Структура характера. Типы характеров. Э.Фромм о соци-

альных характерах. Методы изучения и оценки характера. Акцентуации характера. Понятие 

акцентуации личности и характера. Концепция К. Леонгарда. Концепция А.Е. Личко. Типы и 

разновидности акцентуаций: гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, ши-

зоидность, истероидность и др. Психодиагностика акцентуаций. Проявление акцентуаций в 

условиях профессиональной психологической деятельности. 

История изучения психических состояний. Место состояний в системе психических 

явлений, их соотношение с процессами и свойствами. Факторы, динамизирующие и стабили-

зирующие психические состояния людей. Психологическая характеристика основных состо-

яний. Критерии их классификации. Структура психического состояния. Проблема централь-

ного звена в структуре психического состояния. Теории психических  состояний. Вклад Н.Д. 

Левитова в познание психических состояний. Психические состояния людей в различных 

условиях деятельности. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию тем-

перамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

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

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

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

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможно-

сти их психодиагностики? 

 

Тема 2. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
Цель: сформировать систему знаний о сущности, видах, закономерностях функцио-

нирования эмоционально-волевой и мотивационной  сфер личности 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Особенности эмоциональной сферы человеческой психики. Понятие об эмоциях и 

чувствах. Структура эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. Компонен-

ты эмоции. Эмоциональные действия и отреагирование эмоций. Разновидности эмоций. 

Критерии их классификации. Основные теории эмоций. Физиологические, психологические 

и социально-психологические концепции. Теория дифференциальных эмоций К.Изарда; ко-

гнитивная теория эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов, 

К.Прибрам и др). Исследование эмоций П.М. Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и 

другими отечественными и зарубежными авторами. Эмоции и профессиональная деятель-

ность психолога. Соотношение эмоций и чувств. Специфика чувств человека и их отличие от 

эмоций. Классификация человеческих чувств. Свойства чувств. Характеристика отдельных 

чувств. Диагностика чувственной сферы человека. 

Особенности волевой регуляции психической активности. Волевое усилие и волевое 

действие. Произвольные психические функции и воля. Волевые процессы и свойства лично-

сти. Воля и эмоции человека. Воля и интеллект человека. Воля и мотивация. Основные тео-

рии воли. Исследование психологии воли В.И. Селивановым, В.А. Иванниковым и другими 

психологами. Проявление волевых качеств личности в различных условиях профессиональ-

ной деятельности. 

Классификация потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и 

другие мотивационные факторы. Функции потребностей в психической активности человека. 

Динамика потребностей. Основные теории. Концепция потребностей А.Маслоу. Потребно-

сти в понимании Х.Мюррея. Потребности в структуре деятельности человека. Потребности 

человека и профессиональный выбор.  

Мотивы активности людей. Ценности, интересы, нормы как мотивационные образо-

вания. Мотивационные процессы и личностные структуры. Типы мотивации. Вклад отече-

ственной психологии в познание мотивации человека. Взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.С.Мерлина и других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к психологическим 

механизмам мотивации. 

Динамическая теория мотивации К.Левина. Концепция мотивации достижения (Дж. 

Аткинсон). Новейшие психологические теории мотивации. Анализ проблемы мотивации Х. 

Хекхаузеном. Проблема динамики мотивов профессиональной деятельности психолога. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как соотносятся потребность, мотив, смысл в деятельностном подходе? 

2. Какие методы изучения мотивации существуют в современной психологии? 

3. В чем заключается специфика эмоциональной информации? 

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

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

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

горе 

7. В чем отличие волевого действия от произвольного? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

 

Примерные темы для реферата 

1. Критерии классификации психических состояний. 

2. Теории психических состояний. Вклад Н.Д. Левитова в познание психических состоя-

ний. 

3. Характеристика эмоциональных состояний субъекта (тревога, фрустрация, аффект, гнев, 

агрессия). 

4. Волевые и интеллектуальные состояния субъекта – общее и особенное. 

5. Психические состояния людей в различных условиях деятельности. 

6. В.Н. Дружинин о креативности. 

7. Эволюционная теория эмоций Ч. Дарвина 

8. «Периферическая» теория У. Джемса-Г. Ланге 

9. Психоаналитические концепции эмоций 

10. Фрустрационные теории эмоций 

11. Когнитивные теории эмоций и личности 

12. Теория эмоций Р. Плучика 

13. Теория дифференциальных эмоций (Кэрол Изард) 

14. Биологическая теория эмоций П. К. Анохина 

15. Информационная теория П.В. Симонова 

16. Теория эмоций С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева 

17. Понятие о воле. Теории воли 

18. Проблема волевых состояний и безвольного поведения 

19. Волевые качества личности 

20. Развитие воли у человека 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование 

 
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Тема 1 Психологическая характеристика физической культуры (предмет, задачи 
и методы) 

Цель: познакомить студентов с психологической характеристикой физической культу-

ры 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Единство двух культур: физической и психической. Психологическая составляющая и 

ее значение в общей культуре человека. Понятие о предмете психологии физического вос-

питания. Психологическая характеристика деятельности в физическом воспитании и ее от-

личие от спортивной деятельности. Связь психологии физического воспитания с общей 

психологией и другими отраслями психологии. Связь психологии физического воспитания 

с теорией и методикой физического воспитания.  

Задачи психологической науки в области физического воспитания и массовой физиче-

ской культуры: формирование потребности в ежедневном выполнении физических упраж-

нений, в физической нагрузке; развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкуль-

турных мероприятиях; воспитание ответственности за состояние своего здоровья как обще-

ственного достояния и его укрепление средствами физической культуры; разработка психо-

логических основ пропаганды в области массовой физической культуры.  

Методы исследования, диагностики и развития в области физической культура.  

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

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

 
Тема 2. Психологические основы обучения  
Цель: рассмотреть психологические основы обучения  

Перечень изучаемых элементов содержания  
Концепции обучения и их психологические основания. Соотношение обучения и вос-

питания. Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения.  

Учение как разновидность деятельности. Многосторонность определения учения. Ос-

новные теории учения в отечественной психологии. Личностно-деятельный подход с пози-

ций ученика и учителя. Оптимизация образовательного процесса с позиции личностно-

деятельностного подхода. 

Концепция учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Понятие учебной 

задачи, учебной ситуации, контроля и самоконтроля. Четыре стадии проявления само-

контроля П.П. Блонского. Возрастные и индивидуально-психологические особенности фор-

мирования учебной деятельности. Особенности учебной деятельности. Определение струк-

туры учебной деятельности. Характеристика компонентов учебной деятельности. Учебные 

действия. Особенности формирования учебных действий. Возрастные особенности форми-

рования учебной деятельности. 
Мотивация как психологическая категория. Учебная мотивация. Формирование и изу-

чение учебной мотивации. Классификация учебных мотивов.  

Теории учебной деятельности: Д. Эльконин, В. Давыдов, П. Гальперин,Матюшкин. 

Методы и приемы обучения. Психологические основы физической, технической и тактиче-

ской подготовки.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

2. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культу-

ры в работе с младшими школьниками. 

3. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

 
Тема 3. Психологические основы воспитания  
Цель: рассмотреть психологические основы обучения и воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. Основные теории воспитания. 

Средства и методы воспитания. Принципы воспитания.  Основные теории и подходы к вос-

питанию. Институты воспитания. Показатели и критерии воспитанности школьников. 

Физическое воспитание как деятельность и его психологическая характеристика. "Зна-

емые" и "осознаваемые" мотивы и их роль в физическом воспитании. Структура двигатель-

ной деятельности: произвольные действия и непроизвольные операции мотивы, значения и 

задача. Ориентирующая, регулирующая и моделирующая функция сознания в физическом 

воспитании. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическая характеристика физического воспитания.  

2. Структура двигательной деятельности  

3. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

 
Тема 4. Психологические основы обучения двигательным действиям  
Цель:  рассмотреть психологические основы обучения двигательным действиям 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Современное представление о психологической структуре двигательного действия. 

Характеристика навыков по особенностям осознания движений, по характеру исполнения 

действий. Ориентирующая и регулирующая функции осознания в овладении двигательными 

действиями.  
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Психологические основы формирования двигательного навыка. Роль ощущений, вос-

приятий, представлений и мышления в выполнении двигательного действия.  

Теория поэтапного формирования умственных действий в применении к процессу 

овладения двигательными действиями. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных па-

раметров движений и величины мышечных усилий. 

2. Как человек распознает звуки? 

3. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

4. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Особенности психологической подготовки в спорте.  

2. Общая и специальная психологическая подготовка в спорте.  

3.Сравнительная характеристика деятельности преподавателя физической культуры и 

тренера.  

4. Психологические особенности спортивного соревнования.  

5. Психологические особенности развития двигательных навыков.  

6. Специализированные восприятия в спорте.  

7. Психологическая характеристика деятельности преподавателя физической культуры.  

8. Психология здорового образа жизни.  

9. Психологические основы тактической подготовки. 

10. Психологическая характеристика физического воспитания.  

11. Структура двигательной деятельности  

12. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

13. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных па-

раметров движений и величины мышечных усилий. 

14. Как человек распознает звуки? 

15. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестиро-
вание 

 
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 
Тема 1. Психологическая характеристика деятельности и личность учителя фи-

зической культуры  
Цель: изучить психологическую характеристику деятельности и личности педагога по 

физической культуре 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общие психологические особенности деятельности учителя физического воспитания. 

Мотивы, цели и общие требования к педагогической деятельности и личности. Объективные 

и субъективные трудности в деятельности учителя физической культуры. Психологическая 

структура деятельности учителя.  

Психологическая структура деятельности учителя физической культуры. Психологиче-

ские основы педагогического такта. Культура речи, общения с учениками. Психологическая 

характеристика личности учителя физической культуры и индивидуальный стиль деятельно-

сти. Контроль учителем сложившихся в классе взаимных требований и оценок, самооценок и 

самоутверждения личности в коллективе, психологического соперничества и соревнования, 

взаимопонимания, готовности к сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и под-
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ражанию. Лидерство и коллективные традиции в классе, их учет в процессе занятий физиче-

ской культурой в школе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия деятельности учителя ФК.  

2. Профилактика профессионального выгорания.  

3. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

 
Тема 2. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности в 

спорте. Психология спортивного соревнования 
Цель: рассмотреть психологические особенности учебно-тренировочной деятельности; 

изучить психологию спортивного соревнования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Общие психологические особенности 

учебно-тренировочного процесса. Психологические особенности совершенствования двига-

тельных действий в спортивной тренировке. Психические напряжения и перенапряжения в 

учебно-тренировочном процессе, его признаки. Психологические особенности адаптации 

спортсмена в условиях учебно-тренировочного процесса. Психологические основы индиви-

дуального подхода в процессе спортивной подготовки. Соревнование как основной вид 

спортивной деятельности, как процесс борьбы за достижение высших спортивных результа-

тов. Психологические особенности спортивного соревнования. Цели, задачи, мотивация, 

борьба за победу, стремление к рекордным достижениям, соперничество, высокая обще-

ственная и личная значимость соревнования, проверка собственных способностей и уровня 

подготовленности. Предсоревновательные, соревновательные и постсоревновательные со-

стояния спортсменов. Оптимизация этих состояний. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психические напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе.  

2. Диагностика психического перенапряжения.  

4. Процесс воспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.  

5. Основные методы воздействия на спортсмена.  

6. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

7. Система звеньев психологической подготовки к конкретному соревнованию.  

8. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов  

1. Особенности личности спортсменов в разных видах спортивной деятельности.  

2. Педагогическое общение.  

3. Психологические особенности личности преподавателя и тренера.  

4. Психология малых групп.  

5. Лидерство в спорте.  

6. Психическая работоспособность.  

7. Приемы регуляции психических состояний.  

8. Повышение мотивации к занятиям физической культурой.  

9. Психическая надежность в спорте.  

10. Типологические особенности учащихся и их учёт в физкультурном образовании.  

11. Формирование интересов и мотивов к занятиям физическими упражнениями.  

12. Формирование потребности в регулярных самостоятельных занятиях ФК и С.  

13. Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках физиче-

ской культуры.  

14. Психологические основы самовоспитания.  

15. Основные методы воздействия на спортсмена.  

16. Признаки состояния психической готовности к соревнованию.  

17. Психологические особенности тактической подготовки спортсмена.  
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18. Психологические особенности технической подготовки спортсмена.  

19. Психологическая подготовка спортсмена.  

20. Психологические особенности деятельности учителя физической культуры (этапы, 

условия).  

21. Психологические особенности соревновательной деятельности. Характеристика 

предстартовых состояний.  

22. Учёт основных свойств темперамента в физическом воспитании учащихся.  

23. Психологические особенности отбора в спорте. Психоспортограмма.  

24. . Понятие о психическом напряжении и перенапряжении в учебно-тренировочной 

деятельности  

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания 

психолого-педагогических тех-

нологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми  

Этап формирования знаний 

ОПК-6.2.Применяет психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, 

воспитания Составляет (сов-

местно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающе-

гося  

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-6.3.Владеет методикой 

разработки и реализации инди-

видуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на осно-

ве специальных науч-

ных знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет транс-

формацию специальных науч-

ных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, воз-

растными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательны-

Этап формирования знаний 
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ми потребностями  

ОПК-8.2. Использует  методы 

научно-педагогического иссле-

дования в профессиональной 

деятельности  

Этап формирования уме-

ний 

ОПК-8.3. Владеет методами 

анализа педагогической дея-

тельности, профессиональной 

рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-1 

Способен осуществ-

лять обучение учебно-

му предмету на основе 

использования пред-

метных методик и 

применения современ-

ных образовательных 

технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 

положения и требования к орга-

низации образовательного про-

цесса, определяемые ФГОС  

Этап формирования знаний 

ПК-1.2. Умеет проектировать 

элементы образовательной про-

граммы,  формулировать дидак-

тические цели и задачи обуче-

ния и реализовывать их в обра-

зовательном процессе  

Этап формирования уме-

ний 

ПК-1.3. Владеет навыками пла-

нирования и проектирования 

образовательного процесса; ме-

тодами обучения и современны-

ми образовательными техноло-

гиями 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетен-

ции 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оцени-
вания компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1 
Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении зада-

ния, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок: 

(9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излагает 

его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические по-

ложения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допуска-

ет неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, 

нарушает последователь-

ность в изложении про-

граммного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1  
Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, 

задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в от-

вете, скорректированные при 

собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключе-

ния к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные вы-

воды по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1 
Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее представление о психологии как о науке.  
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2. Характеристика ощущения как психического процесса. Классификации и свойства 

ощущений 

3. Понятие о восприятии: характеристика, особенности. Виды восприятия. 

4. Восприятие пространства, движения и времени 

5. Особенности внимания как психического процесса. Внимание и деятельность 

6. Виды внимания: произвольное, непроизвольное и послепроизвольное.  

7. Свойства внимания.  

8. Общее представление о памяти. Виды памяти: память образная, словесно-логическая, 

эмоциональная и двигательная.  

9. Запоминание и воспроизведение как процессы памяти. Мнемические приемы. 

10. Общее понятие о мышлении: сущность, особенности. Формы мышления.  

11. Мыслительные операции.   

12. Виды мышления 

13. Воображение: характеристика, особенности. Виды воображения. Механизмы вообра-

жения. 

14. Эмоции: определение; Функции эмоций. Виды эмоциональных явлений.  

15. Эмоциональные состояния: настроение, стресс, аффект, фрустрация, горе.  

16. Понятие о способностях: основные подходы к определению способностей. Природ-

ные предпосылки способностей 

17. Виды способностей. Структура способностей 

18. Проблема мотивации в психологии.  

19. Функции мотивов. Виды мотивов  

20. Понятие воли, ее функции. Волевое действие.  

21. Темперамент и характер: взаимовлияние. Характер и личность 

22. Типы темперамента. 

23. Понятие характера. Формирование характера. 

24. Акцентуация характера: понятие, типологии  

25. Психологические особенности физической подготовки спортсмена.  

26. Мотивы занятий физической культурой и спортом.  

27. Основные средства психологической подготовки спортсмена.  

28. Психологический климат в спортивном коллективе. Диагностика межличностных от-

ношений.  

29. Психологические особенности тактической подготовки спортсмена.  

30. Психологические особенности технической подготовки спортсмена.  

31. Общие и специальные способности как основные свойства личности учащихся. Поня-

тие о спортивных способностях.  

32. Психологическая подготовка спортсмена.  

33. Развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, мышление) на занятиях 

физической культурой и спортом.  

34. Психологические особенности деятельности учителя физической культуры (этапы, 

условия).  

35. Психологические особенности соревновательной деятельности. Характеристика пред-

стартовых состояний.  

36. Учёт основных свойств темперамента в физическом воспитании учащихся.  

37. Психологические особенности отбора в спорте. Психоспортограмма.  

38. Сравнительная характеристика деятельности в физическом воспитании и спорте.  

39. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности. Понятие о пси-

хическом напряжении и перенапряжении.  

40. Двигательные умения и навыки. Этапы формирования двигательного навыка.  

41. Особенности внимания учащихся на уроках физической культуры.  

42. Этапы обучения двигательным навыкам. 

43. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процес-

са. 

44. Психологические основы обучения. Модели школьного обучения.  
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45. Учебная деятельность, ее структура. Учебная задача и учебные действия.  

46. Понятие контроля и самоконтроля. Стадии проявления самоконтроля (П.П. Блон-

ский).  

47. Мотивы учебной деятельности, их классификация.  

48. Функции учебных мотивов.  

49. Понятие воспитания. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

50. Основные теории воспитания.  

51. Средства и методы воспитания.  

52. Педагогическое общение, его структура и функции. 

53. Стили педагогического общения.  

54. Барьеры педагогического общения.  

 

Аналитический блок заданий: 

Задание 1. Определите, какие виды психических явлений (процессы, свойства и 
состояния) проявляются в следующих ситуациях:  

а) Школьник сосредоточенно выполняет домашнее задание. 

б) Девушка, придя из кино, с восторгом рассказывает о нем матери. 

в) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается по лю-

бому поводу. 

г) Мальчик очень огорчился, когда узнал, что их класс не идет в поход. 

д) Официант перечисляет посетителю все наименования имеющихся в ассортименте 

вин. 

Задание 2. Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются проявле-

ния ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с рас-

творами разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой же; 

б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за окном 

раздались очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 

в) в детском саду проводится игра лото. На карточках изображено десять предметов. 

Дети должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-либо предмета; 

г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик отве-

чает: «5 не равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 

Задание 3. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 

б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, чувстви-

тельность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого времени 

повышенной; 

в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к оранжево-

красным лучам; 

г) Под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) наблюдается 

обострение слуховой чувствительности. 

Задание 4. Укажите, в каких примерах говорится о восприятии. По каким признакам 

вы это установили? 

1.Учитель показывает технику выполнения упражнения, а учащиеся наблюдают за 

ним. 

2.Футболист ведёт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного контроля мяча. 

3.Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со старта и 

пройдёт дистанцию до финиша. 

4.Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даёт советы и оценивает правиль-

ность выполнения. 

5.Спортсмен выбегает со старта после выстрела стартового пистолета. 

Задание 5. Прочитать два отрывка и ответить на вопросы: «В каком отрывке описаны дви-

жения? В каком – действия? Дайте качественную характеристику и движений, и действий. Используя 

предложенные отрывки, назовите общие и отличительные признаки движений и действий». 
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а) «Он (О.Ренуар) постоянно говорил о руках. По ним надо судить о новом знакомце: 

«Ты видел этого человека…, пока он открывал пачку сигарет? Несомненно, хам…. А та 

женщина, которая поправляла прядь волос движение указательного пальца… наверняка, 

славная особа». 

б) « …В пекарном деле, очень нужны умелые руки пекаря. Основными орудиями тру-

да при ручных операциях являются специальные лопата и нож. Люлька с полуфабрикатами 

… приближается к пекарю. Он кладет лопату на стол, берет с люльки конвейера лист с заго-

товками, ловким движением опрокидывает его над лопатой, и все заготовки оказываются на 

лопате. Быстро и точно пекарь подрезает ножом будущие изделия, берет лопату за рукоятку 

и поворачивает к печи». 

Задание 6. Опираясь на личный спортивный опыт, необходимо письменно ответить 

на вопросы, приводя конкретные факты. 

1. Какие внешние условия деятельности обычно остаются в вашем сознании при вы-

полнении заученного действия? 

2. Возникают ли у вас мысли о качестве исполнения двигательного действия? Если да, 

то о чем конкретно? 

3. Назовите опорные пункты, на которые вы фиксируете сознание в целях контроля за 

правильностью выполнения заученного действия. 

4. Какие виды ощущений и восприятий доминируют при самоконтроле заученного 

действия? 

5. Опишите характерные признаки проявления свойственного вам специализирован-

ного восприятия. 

6. В заключение работы дайте характеристику психологических особенностей двига-

тельных навыков. 

Задание 7. Укажите, какие из перечисленных утверждений относятся к общей психо-

логической подготовке спортсменов, а какие к специальной: 

1. Оценка и самооценка тренированности. 

2. Овладение идеомоторной тренировкой. 

3. Воспитание высокой личной ответственности перед коллективом. 

4. Формирование уверенности спортсмена в возможности добиться высоких результа-

тов. 

5. Овладение приемами саморегуляции. 

6. Воспитание волевых качеств спортсмена. 

7. Актуализация готовности к максимальным волевым усилиям. 

8. Воспитание умения преодолевать все увеличивающиеся трудности. 

Задание 8. О какой важнейшей черте характера тренера говорится в этом отрыв-

ке? 

«Ничего не поделаешь. Ребенок подарил тебе свою любовь и свою веру. Он знает, что 

ты взрослый, сильный, что можешь и его научить быть сильным, быть красивым. 

И ты всегда обязан быть достойным этой веры и любви. То, что кажется для тебя не-

существенной деталью твоего поведения, в его глазах окажется порой драмой потери веры». 

Задание 9. Укажите, какие из перечисленных предложений по регуляции эмоциональ-

ного состояния вы считаете полезными, а какие нецелесообразными и почему? 

1. Известный голландский конькобежец К. Форкерк рассказывает: «Накануне ответ-

ственного соревнования вечером Эдди Ферхейн предложил немного прогуляться вдвоем. Я 

отказался. Лучше пойду один. 

Позже я пожалел об этом, но в тот момент не мог иначе. Очень нервничал. Если бы 

пошли вместе, может, за разговорами рассеялись бы мои переживания, но я остался один, 

как всегда, — такая уж моя система подготовки. 

Утром я уже чувствовал себя превосходно: встал в отличном настроении и постоянно 

твердил себе: „Я должен выиграть!“« 

2. Он же: «Я считаю, что успех спортсмена на 90 % зависит от него самого. 
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Умение сконцентрироваться, войти в форму, верить в собственные силы — кому, как 

не спортсмену самому думать об этом? Но остаются еще 10 % успеха, которые зависят от 

тех, кто рядом, от ваших спутников (друзья, тренер, психолог, врач)». 

3. Л.Латынина (олимпийская чемпионка по гимнастике) вспоминает: «Во время вы-

ступления я никогда не смотрю в зал. Я никогда не могу задерживаться взглядом на чьем-то 

лице, улыбнуться судье. Я никого не вижу, никого не могу заметить. Вижу снаряд или ковер 

и знаю — зритель здесь, в зале. Выступаю я для них — да, конечно. Выступаю я для себя — 

разумеется. Я перестану соревноваться в тот день, когда пойму, что уже не приношу радости 

людям и себе. А пока это не так, я готова бороться». 

Задание 10. В чем состояла ошибка тренера? 

«Вначале Жармухамедов на тренировочных играх пробовал спорить с судьями. Чем 

меньше был авторитет у судьи, тем больше Жармухамедов с ним спорил, не соглашаясь с 

тем или иным решением. Затем в этих спорах у него начала проскальзывать грубость. Потом 

он начал пререкаться и с тренером. Пришлось поговорить с игроком в спокойной обстановке 

один на один. Я доказал ему, что он не прав. Жармухамедов согласился. Ведь парень он в 

общем спокойный, умный, трудолюбивый. Но других мер, кроме личной беседы, я, однако, 

не применил. 

И вот произошло первое серьезное нарушение. Во время матча в Москве с киевским  

«Строителем» Жармухамедов получил пятое персональное замечание и, покидая поле, грубо 

оскорбил арбитра. Это был беспрецедентный случай». 

Задание 11.  Укажите, в каких примерах говорится о восприятии. По каким при-
знакам 

вы это установили? 
1.Учитель показывает технику выполнения упражнения, а учащиеся наблюдают за 

ним. 

2.Футболист ведёт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного контроля мяча. 

3.Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со старта и 

пройдёт дистанцию до финиша. 

4.Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даёт советы и оценивает правиль-

ность выполнения. 

5.Спортсмен выбегает со старта после выстрела стартового пистолета. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и 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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
5.1.1. Основная литература 

1. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / 

А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450632. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное пособие для вузов / 

В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11432-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455159. 

2. Серова, Л. К.  Психология личности спортсмена : учебное пособие для вузов / 

Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453607. 

3. Серова, Л. К.  Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте : учебное посо-

бие для вузов / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06393-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453606. 

4. Психология физической культуры : учебник : [12+] / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. – Москва : Спорт, 2016. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255 (дата обращения: 19.01.2021). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-906839-11-4. – Текст : электронный.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 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), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 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 лекци-

онной тетради; 

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

алу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-
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тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/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, ознакомление с правилами техники без-

опасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудо-

влетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным тек- http://elibrary.ru/ 



 
29

библиотека 

eLIBRARY.ru 
стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалаврита по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизве-

дения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» преду-

смотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология физического воспитания» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютер-

ных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видео-

фильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением Учено-

го совета факультета физической культуры на ос-

новании Федерального государственного образова-
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Возрастная физиология» сформировать у 
студентов системные знания о жизнедеятельности целостного организма и его отдельных 
частей в постнатальном онтогенезе, об основных закономерностях функционирования 
органов и систем, механизмах их регуляции при взаимодействии между собой и с 
факторами внешней среды, о физиологических основах клинико-физиологических 
методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при изучении 
интегративной деятельности человека. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся навыков анализа функций целостного организма с 
позиции возрастной анатомии и физиологии;  

- формирование у обучающихся системного подхода в понимании анатомо-
физиологических механизмов в процессе роста и развития организма, лежащих в основе 
взаимодействия с факторами внешней среды; 

- изучение обучающимися закономерностей функционирования в онтогенезе 
различных систем организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий при 
выполнении целенаправленной деятельности с позиции учения об адаптации;  

- ознакомление студентов с методами и принципами экспериментального 
исследования и оценки функционального состояния организма человека в зависимости от 
возраста, его регуляторных и гомеостатических систем;  

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
Учебная дисциплина «Возрастная физиология» реализуется в обязательной части, 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» очной, и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: в 1-ом семестре на основе программ средней 
общеобразовательной школы, во 2-ом семестре на основе дисциплины (модуля) 
«Возрастная физиология человека».  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Теория и методика 

физического воспитания дошкольников», «Теория и методика физического воспитания учащейся 

молодежи»,  «Биомеханика двигательной деятельности», «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Мониторинг физического состояния обучающихся» и  др. 
.1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-5 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование». 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4-5 семестрах (2-3 курс заочной 

формы обучения), составляет 7 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет с 
оценкой в 4 семестре и экзамен в 5 семестре. 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК - 8 

Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 

на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными 
потребностями 
ОПК-8.2. 
Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности  
ОПК-8.3.Владеет методами 
анализа педагогической 
деятельности, профессиональной 
рефлексии на основе специальных 
научных знаний 

Реализация 
образовательных 
программ 

ПК-1 

Способен осуществлять 
обучение учебному предмету 

на основе использования 
предметных методик и 

применения современных 
образовательных технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС  
ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе  
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

Реализация 
образовательных 
программ 

ПК-5 

Способен участвовать в 
проектировании предметной 

среды образовательной 
программы 

ПК-5.1.  
Знает  нормативные документы и 
требования к созданию 
образовательной среды 
ПК-5.2. Умеет использовать 
компоненты образовательной 
среды,  их дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды 
ПК-5.3.  
Владеет способами 
проектирования элементов 
образовательной среды  



Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4 5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

126 36 90 

Учебные занятия лекционного типа 24 8 16 

Практические занятия 36 12 24 

Лабораторные занятия 10 0 10 

Контактная работа в ЭИОС 56 16 40 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 36 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 108 144 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 2-3 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

56 56  

Учебные занятия лекционного типа 12 12  

Практические занятия 10 10  

Лабораторные занятия 6 6  

Контактная работа в ЭИОС 28 28  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 183 183  

Контроль промежуточной аттестации (час) 13 13  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 252  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 4 

Раздел 1. Физиология 
высшей нервной  
деятельности 

36 12 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Нервно-
мышечная и 
кровеносная системы 

36 12 14 2 4 0 8 

Раздел 3. 
Функции дыхания, 
пищеварения, 
выделения, желез 
внутренней секреции 

36 12 12 4 4 0 4 

Общий объем, часов 108 36 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Семестр 5 

Раздел 4. 
Классификация и 
характеристика 
физических упражнений 

72 26 22 8 4 4 6 

Раздел 5. 
Физиологические 
механизмы развития 
физических качеств 
формирования 
двигательных навыков 

72 28 22 8 4 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 

Общий объем, часов 144 54 90 16 24 10 40 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

252 90 126 36 24 10 56 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 
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Курс 2-3 

Раздел 1. Физиология 
высшей нервной  
деятельности 

54 40 14 4 2 2 6 

Раздел 2. Нервно-
мышечная и 
кровеносная системы 

52 40 12 2 2 2 6 

Раздел 3. 
Функции дыхания, 
пищеварения, 
выделения, желез 
внутренней секреции 

48 40 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Раздел 4. 
Классификация и 
характеристика 
физических упражнений 

43 33 10 2 2 0 6 

Раздел 5. 
Физиологические 
механизмы развития 
физических качеств 
формирования 
двигательных навыков 

42 30 12 2 2 2 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

13 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

252 183 56 12 10 6 28 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 
Физиология 

высшей нервной 
деятельности 

12 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Нервно-
мышечная и 
кровеносная 

системы 

12 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Функции 
дыхания, 

пищеварения, 
выделения, желез 

внутренней 
секреции 

12 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 
Классификация 

и 
характеристика 

физических 
упражнений 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 
Физиологические 

механизмы 
развития 

физических 
качеств 

формирования 
двигательных 

навыков 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем, 
часов 

90 40 - 40 - 10 -  

 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 1 

Раздел 1. 
Физиология 

высшей нервной 
деятельности 

40 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

22 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Нервно-
мышечная и 
кровеносная 

системы 

40 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

22 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Функции 
дыхания, 

пищеварения, 
выделения, желез 

внутренней 
секреции 

40 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

22 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 
Классификация 

и 
характеристика 

физических 
упражнений 

33 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 
Физиологические 

механизмы 
развития 

физических 
качеств 

формирования 
двигательных 

30 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  



навыков 

Общий объем, 
часов 

183 88 - 85 - 10 -  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине  
 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 1.1. Введение в предмет «Возрастная физиология». Возрастные анатомо-
физиологические особенности центральной нервной системы.  

Цель: Формирование у обучающихся знаний о предмете, анатомо-физиологических 
понятиях, функциях, механизмах и возрастных анатомо-физиологических 
особенностях центральной нервной системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет «Возрастная физиология» и его связь с другими науками. Разделы 
физиологии. Методы физиологических исследований. Основные этапы и роль 
отечественных и зарубежных ученых в развитии возрастной анатомии и физиологии. 
Двигательная деятельность как необходимое условие развития организма, здорового 
образа жизни, повышения работоспособности и активного долголетия. Общие 
физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, 
адаптация, ритмичность физиологических процессов). Анатомия и Физиология 
возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный 
и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 

Значение и общие функции центральной нервной системы. Периферическая 
нервная система. Функциональная организация центральной нервной системы и ее 
развитие в процессе эволюции и онтогенеза. Рефлекторный механизм деятельности 
центральной нервной системы — рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь 
(рефлекторное кольцо). Виды рефлексов. Методы исследования функций центральной 
нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица центральной нервной системы. 
Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и передача 
информации). Разновидности нейронов - афферентные, промежуточные и эфферентные. 
Глиальные клетки и их функции. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал 
покоя и потенциал действия), механизм их возникновения. Изменение возбудимости в 
течение одиночного цикла возбуждения.  

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-
мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении 
импульсного ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по нервному волокну. 
Роль нервных импульсов в передаче информации. Механизм проведения импульса по 
нервному волокну (локальные токи) и законы проведения возбуждения по нервному 
волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения возбуждения через нервные 
центры (одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, 
трансформация и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время 
рефлекса и его составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. Открытие торможения в 
центральной нервной системе И. М. Сеченовым. Координационная и охранительная роль 



процесса торможения. Формы проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 
медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, воз-
вратное торможение. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной 
нервной системе. Основные принципы координации рефлекторной деятельности: 
субординация нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные 
взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. 
Ухтомский) и обратной афферентации. Значение синхронизации биоэлектрической 
активности для системной деятельности головного мозга.  

Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных центров в 
регуляции движений и висцеральных функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 
моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его функции, его роль в реализации 
познотонических и ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус и его 
функциональная организация, гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции 
вегетативных функций. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, 
его восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. Лимбическая система 
мозга, особенности структурно-функциональной организации и её функции. Функции 
мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. Функции 
подкорковых ядер (полосатое тело и бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 
системы. Структурно-функциональные единицы коры - вертикальные колонки нейронов. 
Динамическая локализация функций в коре. Биоэлектрическая активность головного 
мозга, электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 1) блок регуляции 
тонуса и бодрствования; 2) блок приема, переработки и хранения информации; 3) блок 
программирования, регулирования и контроля поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в регуляции вегетативных 
функций и поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). 
Функциональная организация и функции симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы. Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической 
функции вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их роль в обеспечении 
мышечной работы. Регуляция вегетативных функций организма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет физиологии и ее связь с другими науками. 
2. Методы физиологических исследований. 
3. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии анатомии и 

физиологии. 
4. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и 

энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность физиологических процессов). 
5. Физиология возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её 

измерения). 
6. Гуморальный и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 
7. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы — 

рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо).  
8. Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и 

передача информации).  
9. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал 

действия), механизм их возникновения.  
10. Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения.  
11. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-

мышечный синапс.  
12. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении 

импульсного ответа нейрона. 
13. Механизм проведения импульсов по нервному волокну.  



14. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) и 
законы проведения возбуждения по нервному волокну. 

15. Понятие о нервном центре.  
16. Особенности проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, трансфор-
мация и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы).  

17. Время рефлекса и его составляющие. 
18. Координация деятельности центральной нервной системы.  
19. Тормозные нейроны и медиаторы.  
20. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, воз-

вратное торможение.  
21. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной 

системе.  
22. Основные принципы координации рефлекторной деятельности: суборди-

нация нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные 
взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. 
Ухтомский) и обратной афферентации.  

23. Функциональная организация спинного мозга. 
24. Функции продолговатого мозга, его роль в моторных и вегетативных 

реакциях. 
25. Средний мозг и его функции. 
26. Промежуточный мозг: таламус и его функциональная организация, 

гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 
27. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, его 

восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. 
28. Лимбическая система мозга, особенности структурно-функциональной 

организации и её функции. 
29. Функции мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных 

функций. 
30. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной 

нервной системы. 
 
Тема 1.2. Общая и частная анатомия и физиология сенсорных систем. 

Развитие головного мозга в постнатальном онтогенезе и его функции. Физиология 
высшей нервной деятельности (ВНД). 

Цель: Формирование у студентов знаний в области анатомии и общей и частной 
физиологии сенсорных систем, её свойства, функции и механизмы взаимосвязи с другими 
системами организма в целом, изучить функции головного мозга, его свойства и 
механизмы взаимосвязи с другими системами организма в целом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие закономерности деятельности сенсорных систем (анализаторов). Учение И. 
П. Павлова об анализаторах. Биологическое значение и основные функции сенсорных 
систем. Классификация и механизм возбуждения рецепторов. Основные способы 
передачи информации. Чувствительность рецепторов, абсолютные и дифференциальные 
пороги. Адаптация рецепторов. Корковый уровень сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы. 
Оптическая и воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и 
передачи зрительной информации в кору головного мозга. Основные функциональные 
показатели зрительной сенсорной системы. Поле зрения, острота зрения и глубинное 
зрение. Цветовое зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. Темновая и 
световая адаптация. Роль зрительной сенсорной системы в управлении движениями. 

Слуховая сенсорная система. Функции структур наружного, среднего и 
внутреннего уха. Фонорецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой 



информации. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия звуков. Бинауральный 
слух и определение направленности звука. Воздушная и костная проводимость звука. 
Восприятие речи. Слуховая память. Значение слуховой сенсорной системы при занятиях 
спортом. 

Вестибулярная сенсорная система. Периферический отдел (строение и функция 
костного и перепончатого лабиринтов). Вестибулярные рецепторы, механизм восприятия 
положения и перемещения тела в пространстве. Вестибулярные рефлексы, вестибулярная 
устойчивость. Значение вестибулярной сенсорной системы в управлении движениями. 

Двигательная сенсорная система. Проприорецепторы двигательной сенсорной 
системы, механизм восприятия и передачи информации в центральной нервной системе. 
Корковый уровень двигательной сенсорной системы и роль обратной афферентации в 
управлении движениями. Роль двигательной сенсорной системы в оценке 
пространственных, временных параметров движений и величины мышечных усилий. 

Понятие о висцеральной, болевой, тактильной, обонятельной и вкусовой 
сенсорных системах. Взаимодействие различных сенсорных систем при физических 
упражнениях. 

Определение понятия высшая нервная деятельность. Роль И.М. Сеченова в форми-
ровании представлений о природе произвольных движений и психики. Учение И. П. Пав-
лова об условных рефлексах как основе высшей нервной деятельности. 

Условные и безусловные рефлексы, их характеристика. Приспособительное 
значение условных рефлексов и механизм их образования. Условные рефлексы высших 
порядков. Условные рефлексы первого (сенсорные) и второго рода (оперантные). 
Физиологические механизмы фиксации условных рефлексов. Память, ее виды и 
нейрофизиологические механизмы. Торможение условных рефлексов. Динамический 
стереотип. Обучение и поведение как формы приспособления к окружающей среде. Типы 
высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы. 

Физиологические механизмы мотиваций и эмоций. Информационная теория 
эмоций. Функциональная организация сложных форм деятельности человека. Понятие о 
функциональной системе (П.К. Анохин) как принципе работы мозга. Функциональные 
асимметрии человека, их определение и значение для осуществления двигательной 
деятельности спортсмена. Физиология сна. Быстрый и медленный сон, их значение для 
организма. Физиологические механизмы восприятия и внимания. 

Мышление и его механизмы. Нейрофизиологические механизмы кодирования 
мыслительной деятельности (Н.П. Бехтерева). Значение подражания, запечатления 
(импринтинг) и условных рефлексов для обучения. Высшие формы творческих функций 
мозга. Сознание и его нейрофизиологические механизмы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие закономерности деятельности сенсорных систем (анализаторов).  
2. Классификация и механизм возбуждения рецепторов.  
3. Основные способы передачи информации.  
4. Чувствительность рецепторов, абсолютные и дифференциальные пороги. 

Адаптация рецепторов. 
5. Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы.  
6. Оптическая и воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм 

восприятия и передачи зрительной информации в кору головного мозга.  
7. Основные функциональные показатели зрительной сенсорной системы. 

Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. Цветовое зрение. Зрительная память, 
поисковая функция глаза. Темновая и световая адаптация.  

8. Понятие о висцеральной, болевой, тактильной, обонятельной и вкусовой 
сенсорных системах. 

9. Слуховая сенсорная система. Функции структур наружного, среднего и 
внутреннего уха.  

10. Фонорецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой информации.  



11. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия звуков.  
12. Вестибулярная сенсорная система. Периферический отдел (строение и 

функция костного и перепончатого лабиринтов).  
13. Вестибулярные рецепторы, механизм восприятия положения и перемещения 

тела в пространстве.  
14. Двигательная сенсорная система. Проприорецепторы двигательной 

сенсорной системы, механизм восприятия и передачи информации в центральной нервной 
системе.  

15. Корковый уровень двигательной сенсорной системы и роль обратной 
афферентации в управлении движениями. 

16. Условные и безусловные рефлексы, их характеристика.  
17. Физиологические механизмы фиксации условных рефлексов. 
18. Память ее виды и нейрофизиологические механизмы 
19. Торможение условных рефлексов 
20. Динамический стереотип 
21. Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы 
22. Физиологические механизмы мотиваций и эмоций. Информационная теория 

эмоций. 
23. Функциональная организация сложных форм деятельности человека. 
24. Функциональные асимметрии человека, их определение и значение для 

осуществления двигательной деятельности спортсмена.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет физиологии и ее связь с другими науками. 
2. Методы физиологических исследований. 
3. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии. 
4. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и 

энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность физиологических процессов). 
5. Физиология возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её 

измерения). 
6. Гуморальный и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 
7. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы — 

рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо).  
8. Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и 

передача информации).  
9. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал 

действия), механизм их возникновения.  
10. Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения.  
11. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-

мышечный синапс.  
12. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении 

импульсного ответа нейрона. 
13. Механизм проведения импульсов по нервному волокну.  
14. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) и 

законы проведения возбуждения по нервному волокну. 
15. Понятие о нервном центре.  
16. Особенности проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, трансфор-
мация и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы).  

17. Время рефлекса и его составляющие. 
18. Координация деятельности центральной нервной системы.  



19. Тормозные нейроны и медиаторы.  
20. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, воз-

вратное торможение.  
21. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной 

системе.  
22. Основные принципы координации рефлекторной деятельности: суборди-

нация нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные 
взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. 
Ухтомский) и обратной афферентации.  

23. Функциональная организация спинного мозга. 
24. Функции продолговатого мозга, его роль в моторных и вегетативных 

реакциях. 
25. Средний мозг и его функции. 
26. Промежуточный мозг: таламус и его функциональная организация, 

гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 
27. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, его 

восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. 
28. Лимбическая система мозга, особенности структурно-функциональной 

организации и её функции. 
29. Функции мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных 

функций. 
30. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной 

нервной системы. 
Рубежный контроль к разделу 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
 

РАЗДЕЛ 2. НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ И КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМЫ 
 

Тема 2.1.  Анатомо-физиологические особенности развития нервно-мышечной 
системы.  

Цель: Формирование у студентов знаний в области анатомии и физиологии нервно-
мышечной системы, её строение, свойства, функции, механизмы взаимосвязи с другими 
системами организма в целом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Анатомия нервно-мышечном аппарата. Двигательные единицы (ДЕ) - основные 
морфофункциональные элементы нервно-мышечной системы. Типы и функциональные 
свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача 
возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм сокращения и расслабления 
мышечного волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. Регуляция силы 
сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации мотонейронов, связь 
сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в 
нее ДЕ). Способы оценки композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, скоростные 
характеристики мышц и выносливость. Включение различных типов ДЕ при разных режи-
мах сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при её сокращении (интерфе-
ренционная электромиограмма). Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных 
мышц. Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 

Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения. Изометрический, 
изотонический и ауксотонический режимы сокращения. Статический и динамический 
типы работы мышц. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы. 
Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей. Зависимость 
между силой и скоростью сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в 



различных режимах. Функциональные свойства гладких мышц, особенности их 
метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. Основные принципы организации 
произвольных движений. Рефлекторная природа двигательных актов. Многоуровневый 
характер регуляции движений. Функциональная система управления движениями. 
Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных связей в управлении 
движениями. Речевая регуляция движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. Роль спинного 
мозга, различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных 
мышц и позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции движений. 
Спинальные двигательные системы (реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 
сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола 
мозга и роль мозжечка в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, корковый 
контроль афферентных влияний, спинальных рефлексов и активности мотонейронов 
спинного мозга. Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении 
движениями. Использование сенсорных коррекций и срочной информации при обучении 
движениям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о нервно-мышечном аппарате.  
2. Двигательные единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы 

нервно-мышечной системы.  
3. Типы и функциональные свойства ДЕ.  
4. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача возбуждения в 

нервно-мышечном синапсе.  
5. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна.  
6. Химизм и энергетика мышечного сокращения.  
7. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 
8. Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих 

в нее ДЕ). 
9. Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц.  
10. Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 
11. Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения.  
12. Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения.  
13. Статический и динамический типы работы мышц.  
14. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы.  
15. Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей.  
16. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы.  
17. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в различных режимах. 
1. Произвольные и непроизвольные движения.  
2. Основные принципы организации произвольных движений.  
3. Многоуровневый характер регуляции движений. 
4.  Автоматизация движений и её механизмы.  
5. Роль обратных связей в управлении движениями.  
6. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений.  
7. Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, 

спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга.  
8. Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении 

движениями.  
 

Тема 2.2. Морфофункциональные перестройки крови в постнатальном 
онтогенезе. Функции кровообращения. 



Цель: Формирование у студентов знаний в области физиологии крови и её 
свойства, функции и механизмы взаимосвязи с другими системами организма в целом. 
Знать общую морфофункциональную характеристику системы кровообращения в 
процессе роста и развития организма и её роль в поддержании жизнедеятельности;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие о системе крови. Кроветворение в постнатальном онтогенезе. Состав и 
объем крови. Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, 
терморегуляторная, поддержание водно-солевого баланса и кислотно-основного 
состояния (КОС), выделительная, защитная и регуляторная. 

Возрастные перестройки морфофункциональных характеристикФорменные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функции. 
Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная 
формула. Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-
химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, 
КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость. Группы 
крови. Резус-фактор. Свертывание крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 
крови.  

Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, 
эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение 
показателей периферической крови при различных функциональных состояниях. Лимфа 
как внутренняя среда организма: количество, состав, основные свойства и функции, лим-
фообразование. 

Функциональная организация сердечно-сосудистой системы. Основные функции 
системы кровообращения. Физиологическое значение кругов кровообращения. 

Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 
возбудимость, проводимость и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. 
Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятель-
ность сердца. Закон «все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 
структура сердечного цикла.  

Показатели деятельности сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) от мощности циклической работы, величины и продолжительности статических 
усилий, объема активной мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови 
(УОК), минутный объем крови (МОК) объем циркулирующей и депонированной крови. 
Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы. Особенности 
изменений УОК и МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК 
положения тела в пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) 
механизмы регуляции работы сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и 
венозных сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное 
давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. 
Объемная и линейная скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы 
его определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и 
веществ через стенку капилляров. 

Тонус сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и биофизические 
механизмы регуляции движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 
гуморальной регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 
Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 
тканей. 

Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия и 
ее механизмы. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц. 
Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. 
Перераспределение кровотока при мышечной работе. 



Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. Механизмы 
регуляции лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о системе крови.  
2. Состав и объем крови.  
3.Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, 

поддержание водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), 
выделительная, защитная и регуляторная.  

4. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение 
и функции.  

5.  Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов.  
6. Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз.  
7. Скорость оседания эритроцитов. 
8. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, 

осмотическое давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные 
свойства, вязкость.  

9. Свертывание крови.  
10. Нервная и гуморальная регуляция системы крови.  
11. Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и ложный 

эритроцитоз, эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз.  
12. Изменение показателей периферической крови при различных 

функциональных. 
13. Группы крови. Резус-фактор.  
14. Физиологические механизмы изменения в системе крови при мышечной работе 

разной мощности. 
15.  Функциональная организация сердечно-сосудистой системы.  
16. Основные функции системы кровообращения.  
17. Физиологическое значение кругов кровообращения. 
18. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 

возбудимость, проводимость и сократимость).  
19. Автоматия и проводящая система сердца.  
20. Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ).  
21. Сократительная деятельность сердца. Закон «все или ничего».  
22. Метаболизм и кровоснабжения сердца. 
23.  Фазовая структура сердечного цикла. 
24. Показатели деятельности сердца.  
25. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный объем крови 

(МОК), объем циркулирующей и депонированной крови.  
26. Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы.  
27. Особенности изменений УОК и МОК при статической работе.  
28. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции 

работы сердца в покое и при работе. 
29. Функциональная организация сосудистой системы.  
30. Функции артериальных и венозных сосудов.  
31. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики.  
32. Артериальное давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 

сопротивление кровотоку.  
33. Объемная и линейная скорости кровотока.  
34. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие.  
35. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров.  
36. Тонус сосудов и механизмы его регуляции.  



37. Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других 
органов и тканей. 

38. Механизмы местной, нервной и гуморальной регуляции деятельности 
различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 

39. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе.  
40. Рабочая гиперемия и ее механизмы.  
41. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц.  
42. Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических 

усилиях.  
43. Перераспределение кровотока при мышечной работе.  
44. Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Функциональная организация сердечно-сосудистой системы.  
2. Основные функции системы кровообращения.  
3. Физиологическое значение кругов кровообращения. 
4. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 

возбудимость, проводимость и сократимость).  
5. Автоматия и проводящая система сердца.  
6. Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ).  
7. Сократительная деятельность сердца. Закон «все или ничего».  
8. Метаболизм и кровоснабжения сердца. 
9.  Фазовая структура сердечного цикла. 
10. Показатели деятельности сердца.  
11. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный объем крови 

(МОК), объем циркулирующей и депонированной крови.  
12. Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы.  
13. Особенности изменений УОК и МОК при статической работе.  
14. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции 

работы сердца в покое и при работе. 
15. Функциональная организация сосудистой системы.  
16. Функции артериальных и венозных сосудов.  
17. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики.  
18. Артериальное давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 

сопротивление кровотоку.  
19. Объемная и линейная скорости кровотока.  
20. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие.  
21. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров.  
22. Тонус сосудов и механизмы его регуляции.  
23. Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других 

органов и тканей. 
24. Механизмы местной, нервной и гуморальной регуляции деятельности 

различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 
25. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе.  
26. Рабочая гиперемия и ее механизмы.  
27. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц.  
28. Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических 

усилиях.  
29. Перераспределение кровотока при мышечной работе.  
30. Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе.  



 
Рубежный контроль к разделу 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
 

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ, ПИЩЕВАРЕНИЯ, ВЫДЕЛЕНИЯ, ЖЕЛЕЗ 
ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

 
Тема 3.1. Функции дыхательной, пищеварительной, выделительной систем. 

Цель: Знать физиологические механизмы дыхательной, пищеварительной и 
выделительной системы организма, их этапы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Вентиляция легких. Меха-
низм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, 
полипное, диспное). Легочные объемы и емкости. Должные и фактические величины. 
Легочная вентиляция и её компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у людей 
различного уровня физической подготовленности. Функциональное «мертвое» 
пространство. Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого 
воздуха. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в арте-
риальной, венозной крови и тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких и 
тканях. Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Оксигемоглобин и фак-
торы, определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 
оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 
коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 
факторы, влияющие на выделение СО2. 
Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе организма. Типы регуляции дыхания. 
Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). Регуляция дея-
тельности дыхательного центра. Функции Периферических (артериальных) и центральных 
(медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный центр с механорецепторов 
работающих мышц и периферических рецепторов. Роль коры больших полушарий 
головного мозга в регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. Рефлексы 
саморегуляции дыхания. Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной 
работе. 

Общая характеристика основных пищеварительных процессов. Работы И. П. 
Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. Методы исследования 
функций желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом 
кишечнике Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты. Полостное 
и пристеночное пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. Роль 
поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания 
пищи. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Влияние мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 
(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 
почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 
Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 
мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. 
Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и 
мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 
Вопросы для самоподготовки: 



1. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме.  
2. Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха.  
3. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). 
Легочные объемы и емкости.  
4. Должные и фактические величины. 
5. Газообмен в легких. 
6. Транспорт кислорода кровью.  
7. Кислородная емкость крови.  
8. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации.  
9. Понятие о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо (эффект Бора).  
10. Транспорт СО2 кровью.  
11. Общая характеристика основных пищеварительных процессов.  
12. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения.  
13. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта.  
14. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 
12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике  
15. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  
16. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  
17. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  
18. Всасывание продуктов переваривания пищи.  
19. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  
20. Общая характеристика выделительных процессов.  
21. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-
кишечного тракта. 
22. Основные функции почек и методы их исследования.  
23. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности 
кровообращения в почках.  
24. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  
25. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции 
выделения. 
 
Тема 3.2. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции. 

Цель: знать основные функции обмена веществ и энергии, нейрогуморальные механизмы 
регуляции обмена веществ и теплообмен их механизмы и адаптацию организма к 
изменениям температуры внешней среды. Роль гормонов гипоталамуса, гипофиза, 
периферических желез внутренней секреции, их роль на обменные процессы организма и 
реакции на изменение внешних и внутренних факторов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 
катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функ-
ций. Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового 
обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. 
Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 
мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме. 
Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен 
при мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового обменов во время 
мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и распределение воды в организме. 
Обмен воды при мышечной работе. Влияние дегидратации на работоспособность. Мине-
ральный обмен. Особенности минерального обмена при мышечной работе. 



Обмен энергии. Энергетический баланс организма. Основной обмен. Добавочный 
расход энергии. Суточные энергозатраты при различных видах деятельности. Источники 
энергии и способы её освобождения в организме. Прямая и непрямая калориметрия. Кало-
рический эквивалент кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. Кисло-
родный запрос, потребление кислорода и кислородный долг. Энергетическая стоимость 
разных видов мышечной деятельности. Коэффициент полезного действия. Понятие о 
температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы теплопродукции 
(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное тепло. Механизмы теплоотдачи 
(физическая терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение. 
Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 
«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и 
«оболочки». Способы измерения температуры тела.  

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и анализ температуры тела и 
внешней среды. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 
Рабочая гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен при различных видах 
мышечной деятельности и влияние на него условий внешней среды (температура, 
влажность). Адаптация организма к изменениям температуры внешней среды. 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 
функций организма в покое и при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 
механизм действия гормонов. Основные методы исследования: удаление эндокринных 
желез в эксперименте, блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 
Эндокринная система организма и регуляция её деятельности (гипофизарный и 
парагипофизарный пути регуляции). 

Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов 
гипофиза в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и 
норадреналин), их связь с симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: 
минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и 
долговременной адаптации организма к экстремальным факторам. Общий адаптационный 
синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней секреции в 
формировании системно-структурного следа при переходе срочных адаптивных реакций в 
долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии физических качеств. 
Вредность использования анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на 
энергетический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах 
терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной железы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 
катаболизм.  

2. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 
Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового 
обмена. 

3. Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме.  
4. Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  
5. Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме.  
6. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный 

обмен при мышечной работе. 
7. Температурный гомеостаз и тепловой баланс организма.  
8. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция).  
9. Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение.  
10. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма.  



11. Температурные «ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания 
температуры «ядра» и «оболочки».  

12. Регуляция температуры тела человека. 
13. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 
14. Адаптация организма к изменениям температуры внешней среды. 
14.Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 
функций организма в покое и при мышечной деятельности.  
15.Гормоны, их свойства. Виды и механизм действия гормонов.  
16.Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов 
гипофиза в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 
17.Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и 
норадреналин), их связь с симпатической нервной системой.  
18.Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 
процессах срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным факторам. 
Общий адаптационный синдром, его стадии.  
19.Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на 
энергетический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах 
терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной железы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме.  
2. Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха.  
3. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). 

Легочные объемы и емкости.  
4. Должные и фактические величины. 
5. Газообмен в легких. 
6. Транспорт кислорода кровью.  
7. Кислородная емкость крови.  
8. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации.  
9. Понятие о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо (эффект Бора).  
10. Транспорт СО2 кровью.  
11. Общая характеристика основных пищеварительных процессов.  
12. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения.  
13. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта.  
14. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в полости рта, 

желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике  
15. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  
16. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  
17. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  
18. Всасывание продуктов переваривания пищи.  
19. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  
20. Общая характеристика выделительных процессов.  
21. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и 

желудочно-кишечного тракта. 
22. Основные функции почек и методы их исследования.  
23. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности 

кровообращения в почках.  
24. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  
25. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на 

функции выделения. 
 



Рубежный контроль к разделу 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа 

 
 

РАЗДЕЛ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ  

 
Тема 4.1. Физиологическая классификация и характеристика физических 

упражнений. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о классификации спортивных дви-

жений и упражнений и характеристике циклических движений различной относительной 
мощности. Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аналитические и синтетические классификации. Классификация спортивных дви-
жений и упражнений: по биомеханической структуре, характеру реагирования на условия 
деятельности, проявлению физических качеств, режиму деятельности скелетных мышц, 
мощности нагрузки, преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, 
характеру распределения усилий, сложности координации, объему занятых в движении 
мышц. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: 
максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный 
запрос, потребление и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, 
характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 
лимитирующие работоспособность, длительность восстановления). 

Общая характеристика ациклических движений. Характеристика силовых и 
скоростно-силовых упражнений. Взрывные усилия. Особенности удержания статических 
усилий. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  

 Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, 
кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, 
характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 
лимитирующие работоспособность). Характеристика ситуационных движений 
(спортивные игры и единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, потребление и 
кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика работы висцеральных 
систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие работоспособность) 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Аналитические и синтетические классификации.  
2. Классификация спортивных движений и упражнений: по биомеханической 

структуре, характеру реагирования на условия деятельности, проявлению физических 
качеств, режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, преобладающим 
источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру распределения усилий, сложности 
координации, объему занятых в движении мышц. 

3. Характеристика циклических движений различной относительной 
мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, 
кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие системы 
энергообеспечения, характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы 
утомления и факторы, лимитирующие работоспособность, длительность восстановления).    

4. Общая характеристика ациклических движений.  
5. Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений.  
6. Взрывные усилия. Особенности удержания статических усилий.  
7. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  
8. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, 

кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, 
характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 
лимитирующие работоспособность).  



9. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и 
единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, 
ведущие источники энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные 
механизмы утомления и факторы, лимитирующие работоспособность). 

 
Тема 4.2. Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности 
 Цель: Формирование у студентов знаний о функциональных перестройках в 

организме при мышечной деятельности. Перечень изучаемых элементов содержания: 

Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. 
Особенности физиологических функций. Физиологические механизмы предстартовых 
изменений. Разновидности предстартового состояния и способы управления ими. 

Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на 
ускорение врабатывания физиологических функций. Значение общей и специальной 
разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. 
Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы врабатывания. «Мертвая 
точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических 
упражнениях разной мощности. Характеристика двигательных, висцеральных функций, 
энергетического обмена, гормональной активности, координации движений в фазе 
устойчивой работоспособности. Состояние оптимальной работоспособности при 
упражнениях переменной мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 
представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. 
Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической работе. 
Компенсированное и некомпенсированное утомление. Наиболее типичные факторы 
утомления при различных видах спортивных упражнений. Критерии и тесты оценки 
утомления. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 
упражнениях разного характера и мощности. 

Восстановление. Восстановительные процессы после работы. Послерабочие 
изменения как отражение следовых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный 
долг и его компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. 
Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, фазность, 
избирательность, конструктивный характер. Восстановительные процессы после 
тренировочных занятий и соревнований. Влияние тренировки на восстановительные 
процессы. Средства повышения эффективности процессов восстановления. Активный 
отдых. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое 
состояние. Особенности физиологических функций.  

2. Физиологические механизмы предстартовых изменений. Разновидности 
предстартового состояния и способы управления ими.  

3. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние 
разминки на ускорение врабатывания физиологических функций.  

4. Значение общей и специальной разминки. Обоснование интервала отдыха 
между разминкой и соревнованием.  

5. Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы 
врабатывания.  

6. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути 
преодоления «мертвой точки». 

7. Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при 
циклических упражнениях разной мощности.  

8. Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления.  



9. Современные представления о механизмах утомления. Утомление и 
работоспособность.  

10. Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической 
работе.  

11. Компенсированное и некомпенсированное утомление.  
12. Наиболее типичные факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. 
13. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 

упражнениях разного характера и мощности. 
14. Восстановление. Восстановительные процессы после работы.  
15. Восстановление энергетических запасов в организме.  
16. Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, 

фазность, избирательность, конструктивный характер.  
17. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и соревнований.  
18. Влияние тренировки на восстановительные процессы.  
19. Средства повышения эффективности процессов восстановления. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
 
 
1. Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое 

состояние. Особенности физиологических функций.  
2. Физиологические механизмы предстартовых изменений. Разновидности 

предстартового состояния и способы управления ими.  
3. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние 

разминки на ускорение врабатывания физиологических функций.  
4. Значение общей и специальной разминки. Обоснование интервала отдыха 

между разминкой и соревнованием.  
5. Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы 

врабатывания.  
6. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути 

преодоления «мертвой точки». 
7. Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при 

циклических упражнениях разной мощности.  
8. Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления.  
9. Современные представления о механизмах утомления. Утомление и 

работоспособность.  
10. Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической 

работе.  
11. Компенсированное и некомпенсированное утомление.  
12. Наиболее типичные факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. 
13. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 

упражнениях разного характера и мощности. 
14. Восстановление. Восстановительные процессы после работы.  
15. Восстановление энергетических запасов в организме.  
16. Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, 

фазность, избирательность, конструктивный характер.  
17. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и сорев-

нований.  
18. Влияние тренировки на восстановительные процессы.  



19. Средства повышения эффективности процессов восстановления. 
20. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях переменной 

мощности, ациклических и других упражнениях. 
21. Характеристика двигательных, висцеральных функций, энергетического 

обмена, гормональной активности, координации движений в фазе устойчивой ра-
ботоспособности.  

22. Послерабочие изменения как отражение следовых процессов в тканях и 
нервной системе. 

23. Кислородный долг и его компоненты.  
24. Активный отдых. 
25. Критерии и тесты оценки утомления.  
26. Теории утомления. 
27. Предрабочее и текущее восстановление. 
 
Рубежный контроль к разделу 4: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
 
РАЗДЕЛ 5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
 
Тема 5.1. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о физиологических 

закономерностях и стадиях формирования двигательных навыков. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования. 
Роль тренируемости в освоении двигательных навыков. Функциональная система, 
доминанта, двигательный динамический стереотип, экстраполяция. Стабильность и 
вариативность компонентов двигательного навыка. Физиологические закономерности и 
стадии формирования двигательных навыков (стадия генерализации (иррадиации) 
возбуждения; стадия концентрации возбуждения; стадия стабилизации; стадия 
автоматизации навыка). Соматический и вегетативный компоненты двигательного 
навыка.   Физиологические основы совершенствования двигательных навыков 
(значение обратных связей, срочной и дополнительной информации, постепенного 
усложнения и разносторонней техники движений, речевой регуляции). Индивидуализация 
обучения. Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования.  
2. Роль тренируемости в освоении двигательных навыков. 
3. Стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка.  
4. Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных 

навыков (стадия генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия концентрации 
возбуждения; стадия стабилизации; стадия автоматизации навыка).  

5. Соматический и вегетативный компоненты двигательного навыка.  
6. Индивидуализация обучения.  
7. Особенности формирования двигательных навыков в различных видах 

спорта. 
 
Тема 5.2. Физиологические основы ориентации, отбора и тренировки юных 

спортсменов. Физиологические основы спортивной тренировки женщин. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о возрастных закономерностях и 

механизмах адаптации юных спортсменов под влиянием спортивной тренировки. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 



Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 
физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов 
специализации в разных видах спорта. 

Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при упражнениях 
различной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях. Аэробные и 
анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные особенности формирования 
двигательных навыков и развития двигательных качеств. Особенности развития состояний 
организма (врабатывания, устойчивого состояния, утомления и восстановления) в 
процессе тренировки у юных спортсменов. Возрастные закономерности и механизмы 
адаптации юных спортсменов под влиянием спортивной тренировки, физиологические 
основы дозирования тренировочных нагрузок. 

Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в 
женском организме. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития 
физических качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Изменения 
функциональных возможностей женского организма под влиянием систематических 
занятий физическими упражнениями и спортом. Функциональные особенности женского 
организма, благоприятствующие выполнению ряда упражнений. Факторы, лимитирующие 
спортивную работоспособность женщин. Влияние больших физических нагрузок на 
организм спортсменок. 

Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 
организма в различные фазы менструального цикла. Влияние на спортивную работоспо-
собность женщин фаз менструального цикла: менструальной, постменструальной, овуля-
торной, постовуляторной и предменструальной. Индивидуализация тренировочного про-
цесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические основы построения тренировочных микро- и 
мезоциклов у спортсменок. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 
физиологические критерии.  

2. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в разных 
видах спорта. 

3. Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при 
упражнениях различной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях.  

4. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные 
особенности формирования двигательных навыков и развития двигательных качеств.  

5. Особенности развития состояний организма (врабатывания, устойчивого 
состояния, утомления и восстановления) в процессе тренировки у юных спортсменов.  

6. Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в 
женском организме.  

7. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития физических 
качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин.  

8. Изменения функциональных возможностей женского организма под влиянием 
систематических занятий физическими упражнениями и спортом.  

9. Функциональные особенности женского организма, благоприятствующие 
выполнению ряда упражнений.  

10. Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. Влияние 
больших физических нагрузок на организм спортсменок.  

11. Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех 
систем организма в различные фазы менструального цикла.  

12. Влияние на спортивную работоспособность женщин фаз менструального 
цикла: менструальной, постменструальной, овуляторной, постовуляторной и 
предменструальной.  

13. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. 
Физиологические основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. 



 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 
1. Причины утомления при работе циклического характера при различных зонах 

мощности. 
2. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства), 

(расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие 
источники энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы 
утомления и факторы, лимитирующие работоспособность). 

3. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 
запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 
работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 
работоспособность). 

4. Активный отдых. 
5. Критерии и тесты оценки утомления.  
6. Теории утомления. 
7. Предрабочее и текущее восстановление. 
8. Дайте определение компонентам двигательного навыка. 
9. В чем заключается стабильность и вариативность компонентов двигательного 

навыка. 
10. Биологические факторы, определяющие развитие силы. 
11. Значение быстроты в осуществлении одиночных движений, двигательных 

реакций и поддержании высокого темпа движений. 
12. Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. 

Показатели ловкости.  
13. Значение сенсорных систем, основной и дополнительной информации о 

движениях. Моторная память.  
14. Координация и способность к мышечному расслаблению.  
15. Способность управлять пространственными, силовыми и временными 

характеристиками движения.  
16. Особенности проявления ловкости в некоторых видах спорта. 

Координационные способности и утомление. 
17. Физиологические основы развития (тренировки) скоростно-силовых качеств. 
18. Мышца как ведущее звено системы, утилизирующей кислород при работе. 

Кровоснабжение скелетных мышц и аэробная выносливость. Недостаточное 
кровоснабжение мышечных волокон как фактор, лимитирующий работоспособность 
мышц при различных режимах сокращения. 

19. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная 
гибкость. Влияние на гибкость разминки, утомления, температуры окружающей среды. 
Взаимодействие двигательных качеств и двигательных навыков. 

20. Выносливость и её виды. 
21. МПК – определяющие и лимитирующие её факторы. 
22. ПАНО - сущность понятия. 
23. Физиологическая характеристика периодизации спортивной тренировки: 

подготовительного, соревновательного и переходного периодов. 
24. Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и динамика 

работоспособности в течение суток.  
25. Формирование новой суточной периодики функций организма при 

трансмеридиональных перемещениях и ее фазы.  
26. Спортивная работоспособность при смене климато-географических условий. 

Влияние водной среды на спортивную работоспособность.  



27. Факторы, действующие на организм человека в водной среде (плотность, 
повышенное барометрическое давление, гипогравитация, высокая теплоемкость и 
теплопроводность воды).  

29. Особенности терморегуляции организма в воде. Энергетика плавания. Функции 
сенсорных систем в воде. Функции соматических и висцеральных систем в водной среде.  

30. Физиологические основы совершенствования двигательных качеств пловцов. 
31. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов под 

влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных 
нагрузок. 

32. Физиологические основы здорового образа жизни. Обоснование критериев и 
уровня здоровья. Критерии физического здоровья (величина МПК; РWC170).  

33. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную работо-
способность. Факторы, определяющие и нарушающие деятельность нервно-мышечной 
системы.  

34. Зрелый и пожилой возраст. Физическая активность — важное условие высокой 
работоспособности лиц зрелого и пожилого возраста.  

35. Влияние разных форм физической культуры (ходьба, оздоровительный бег, 
плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, ритмическая и 
атлетическая гимнастика и др.) на стареющий организм.  

36. Обоснование величины оптимальных нагрузок. Физиологические механизмы 
влияния физической тренировки на стареющий организм. 

Физиологическая характеристика использования физических упражнений и других 
форм активного отдыха в процессе производства и режима дня (производственная, 
утренняя гимнастика и др.). 

 
Рубежный контроль к разделу 5: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции        

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК - 8 Способен 

осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 

основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в 
соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями обучающихся, 

Этап формирования 
знаний 



в т.ч. с особыми 
образовательными 
потребностями 
ОПК-8.2. 
Использует  методы научно-
педагогического исследования 
в профессиональной 
деятельности  

Этап формирования 
умений 

ОПК-8.3.Владеет методами 
анализа педагогической 
деятельности, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных 
научных знаний 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 
Способен 

осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 

использования 
предметных методик 

и применения 
современных 

образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые 
ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их 
в образовательном процессе  

Этап формирования 
умений 

ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен участвовать 
в проектировании 
предметной среды 
образовательной 

программы 

ПК-5.1.  
Знает  нормативные 
документы и требования к 
созданию образовательной 
среды 

Этап формирования 
знаний 

ПК-5.2. Умеет использовать 
компоненты образовательной 
среды,  их дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды 

Этап формирования 
умений 

ПК-5.3.  
Владеет способами 
проектирования элементов 
образовательной среды  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК- 8, 
ПК-1; ПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 



программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 



ОПК- 8, 
ПК-1; ПК-5 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК- 8, 
ПК-1; ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  



Теоретический блок вопросов: 
1. Современные представления о строении и функции мембран. Механизмы 

транспорта веществ через клеточную мембрану. 
2. Мембанно-ионная теория происхождения потенциала покоя. Ионные градиенты 

и их роль в создании мембранного потенциала. 
3.Современные представления о механизмах возникновения импульсного 

возбуждения (потенциала действия) и местного возбуждения (локального ответа).  
4.Современные представления о строении скелетных мышц. Сократительные и 

регуляторные белки, механизм мышечного сокращения.  
5.Функции нервов. Классификация, строение и проведение возбуждения по 

нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. 
6.Строение, классификация, функции и механизм передачи информации через 

химический синапс. Особенности синаптической передачи.  
7.Механизм передачи возбуждения через электрический синапс. Отличия от 

химического.  
8.Физиология рецепторов. Понятие о рецепторном и генераторном потенциалах. 

Адаптация рецепторов.  
9.Роль центральной нервной системы в приспособительной деятельности 

организма. Принцип нервизма. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. 
Классификация и строение нейронов.  

10.История развития рефлекторной теории. Рефлекторная дуга соматического и 
вегетативного рефлексов.  

11.Пространственная и временная суммация в нервных центрах. Окклюзия и 
центральное облегчение.  

12.Явление последействия и тонус нервных центров.  
13.Процесс торможения в ЦНС. Виды торможения в центральной нервной системе. 
14.Общие принципы координирующей деятельности ЦНС: дивергенция, 

конвергенция, принцип обратной связи. Принцип доминанты. Свойства доминантного 
очага.  

15.Центральная регуляция двигательной активности. 
16.Общая схема центральной регуляции вегетативных функций.  
17.Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

Их взаимоотношение. Понятие о вегетативном тонусе и балансе. Локализация низших 
центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.   

18.Гипоталамус, как высший подкорковый центр в регуляции вегетативных 
функций, интеграции соматического и вегетативного компонента адаптивных реакций. 
Его роль в формировании эмоций и мотиваций. 

19.Неокортекс и лимбическая система в обеспечении вегетативного ответа. Роль 
лимбической системы в формировании эмоций, мотиваций, организации памяти. 

20.Функциональное значение, классификация и механизм действия гормонов. 
Железы внутренней секреции и диффузная эндокринная система.  

21.Система гипоталамус - нейрогипофиз. Эффекторные гормоны нейрогипофиза. 
22.Система гипоталамус- аденогипофиз. Рилизинг факторы гипоталамуса и их роль 

в регуляции образования гормонов аденогипофиза. Тропные гормоны аденогипофиза. 
Эффекторные гормоны аденогипофиза. 

23.Йодсодержащие гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена 
веществ, роста и развития организма. 

24.Глюкокортикоиды в регуляции функций организма. Их роль в адаптации и 
стрессе. 

25.Значение симпатоадреналовой системы в адаптивных реакциях организма. 
Гормоны мозгового вещества надпочечников. 

26.Мужские и женские половые гормоны, и их роль в регуляции обмена веществ и 
функций организма.  



27.Гормональная регуляция уровня кальция в крови.  
28.Альдостерон и ангиотензин II в регуляции водно-солевого обмена.  
29.Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и количество крови 

у человека. Кровь как часть внутренней среды организма. 
30.Плазма крови. Значение белков плазмы крови.  
31.Реакция крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы крови. Функциональная 

система поддержания РН крови.  
32.Строение, количество и функции эритроцитов. Гемолиз эритроцитов. СОЭ и 

факторы, влияющие на неё. 
33.Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза.  
34.Гемоглобин, его виды, количество и соединения с газами. Цветной показатель 

крови.  
35.Лейкоциты, их виды, количество, понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 

Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп 
лейкоцитов. 

36.Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как регуляторная 
система. 

37.Группы крови. Система АВО. Правила переливания крови. Кровозамещающие 
растворы. 

38.Система резус фактора. Резус конфликт матери и плода.  
39.Процесс свертывания крови и его значение. Современные представления об 

основных факторах, участвующих в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз.  
40.Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и 

тромбоцитов в его осуществлении. 
4.Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, 

ускоряющие и замедляющие скорость свертывания крови. 
42.Тромбоциты, их строение, количество и функция.  
43.Современные представления о строении и функции мембран. Механизмы 

транспорта веществ через клеточную мембрану. 
44.Мембанно-ионная теория происхождения потенциала покоя. Ионные градиенты 

и их роль в создании мембранного потенциала. 
45.Современные представления о механизмах возникновения импульсного 

возбуждения (потенциала действия) и местного возбуждения (локального ответа).  
46.Современные представления о строении скелетных мышц. Сократительные и 

регуляторные белки, механизм мышечного сокращения.  
47.Функции нервов. Классификация, строение и проведение возбуждения по 

нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. 
48.Строение, классификация, функции и механизм передачи информации через 

химический синапс. Особенности синаптической передачи.  
49.Механизм передачи возбуждения через электрический синапс. Отличия от 

химического.  
50.Физиология рецепторов. Понятие о рецепторном и генераторном потенциалах. 

Адаптация рецепторов.  
51.Роль центральной нервной системы в приспособительной деятельности 

организма. Принцип нервизма. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. 
Классификация и строение нейронов.  

52.История развития рефлекторной теории. Рефлекторная дуга соматического и 
вегетативного рефлексов.  

53.Пространственная и временная суммация в нервных центрах. Окклюзия и 
центральное облегчение.  

54.Явление последействия и тонус нервных центров.  
55.Процесс торможения в ЦНС. Виды торможения в центральной нервной системе. 



56.Общие принципы координирующей деятельности ЦНС: дивергенция, 
конвергенция, принцип обратной связи.  Принцип доминанты. Свойства доминантного 
очага.  

57.Центральная регуляция двигательной активности. 
58.Общая схема центральной регуляции вегетативных функций.  
59.Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

Их взаимоотношение. Понятие о вегетативном тонусе и балансе. Локализация низших 
центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

70.Гипоталамус, как высший подкорковый центр в регуляции вегетативных 
функций, интеграции соматического и вегетативного компонента адаптивных реакций. 
Его роль в формировании эмоций и мотиваций. 

71.Неокортекс и лимбическая система в обеспечении вегетативного ответа. Роль 
лимбической системы в формировании эмоций, мотиваций, организации памяти. 

72.Функциональное значение, классификация и механизм действия гормонов. 
Железы внутренней секреции и диффузная эндокринная система.  

73.Система гипоталамус - нейрогипофиз. Эффекторные гормоны нейрогипофиза. 
74.Система гипоталамус- аденогипофиз. Рилизинг факторы гипоталамуса и их роль  

в регуляции образования гормонов аденогипофиза. Тропные гормоны аденогипофиза. 
Эффекторные гормоны аденогипофиза. 

75.Йодсодержащие гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена 
веществ, роста и развития организма. 

76.Глюкокортикоиды в регуляции функций организма. Их роль в адаптации и 
стрессе. 

77.Значение симпатоадреналовой системы в адаптивных реакциях организма. 
Гормоны мозгового вещества надпочечников. 

78.Мужские и женские половые гормоны, и их роль в регуляции обмена веществ 
и функций организма.  
79.Гормональная регуляция уровня кальция в крови.  
80.Альдостерон и ангиотензин II в регуляции водно-солевого обмена.  
81.Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и количество крови 

у человека. Кровь как часть внутренней среды организма. 
82.Плазма крови. Значение белков плазмы крови.  
83.Реакция крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы крови. Функциональная 

система поддержания РН крови.  
84.Строение, количество и функции эритроцитов. Гемолиз эритроцитов. СОЭ и 

факторы, влияюшие на неё. 
85.Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза.  
86.Гемоглобин, его виды, количество и соединения с газами. Цветной показатель 

крови.  
87.Лейкоциты, их виды, количество, понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 

Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп 
лейкоцитов. 

88.Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как регуляторная 
система. 

89.Группы крови. Система АВО. Правила переливания крови. Кровозамещающие 
растворы. 

90.Система резус фактора. Резус конфликт матери и плода.  
91.Процесс свертывания крови и его значение. Современные представления об 

основных факторах, участвующих в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз. 
92.Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и 

тромбоцитов в его осуществлении. 
93.Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, 

ускоряющие и замедляющие скорость свертывания крови. 



94.Тромбоциты, их строение, количество и функция.  
95.Автоматия сердца. Особенности мембранного потенциала клеток водителей 

ритма. Сопряжение возбуждения и сокращения.  
96.Строение проводящей системы сердца. Скорость проведения возбуждения по 

сердцу. Нарушения проводимости.  
97.Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы.  
98.Цикл работы сердца и его фазы. Значение клапанов в  движении  крови  по 

сердцу.  
99.Гетерометрическая и гомеометрическая саморегуляция сердца. 
Интракардиальные рефлексы.  
100.Экстракардиальные рефлексы сердца. Значение сосудистых рефлексогенных 

зон в регуляции деятельности сердца. 
101.Гуморальная регуляция сердца. Эндокринная функция сердца. 
102.Факторы, определяющие движение крови по сосудам. Объемная и линейная 

скорость кровотока. Линейная скорость движения крови в разных отделах сосудистого 
русла. 

103.Кровяное давление и его виды (систолическое, диастолическое, пульсовое, 
среднее, центральное и периферическое, артериальное и венозное). Факторы, 
определяющие величину артериального давления.  

104.Морфофункциональная характеристика основных компонентов 
микроциркуляторного русла. Особенности капиллярного кровотока. Транскапиллярный 
обмен и определяющие его факторы. Значение фильтрации и реабсорбции в обмене 
жидкостью между кровью и тканями. 

105.Особенности венозного кровотока. Вспомогательные факторы, 
обеспечивающие движение крови по венам.  

106.Миогенные, нервно-рефлекторные и нервно-гуморальные механизмы 
регуляции регионарного кровотока.  

107.Кратковременные, промежуточные и долговременные по времени действия 
механизмы в регуляции системной гемодинамики. 

108.Состав, значение, движение и образование лимфы.  
109.Значение дыхания для организма. Основные процессы дыхания. 

Респираторные и нереспираторные функции легких. Дыхательный цикл. 
110.Биомеханика внешнего дыхания. Силы эластического и неэластического 

сопротивлений легких и грудной клетки. Роль отрицательного давления в 
межплевральном пространстве.  

111.Значение процессов конвекции и диффузии в поддержании постоянства 
состава альвеолярного воздуха. 

112.Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. Факторы, 
определяющие его эффективность. Диффузионная способность легких. Отношения между 
кровотоком и вентиляцией в легких. 

113.Транспорт кислорода кровью. Кривые диссоциации оксигемоглобина. 
Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная 
емкость крови. 

114.Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 
115.Дыхание при физической нагрузке, повышенном и пониженном давлении. 

Защитные дыхательные рефлексы.  
116.Значение разных отделов ЦНС в регуляции дыхания. Механизм центрального 

дыхательного ритма.  
117.Влияние на частоту и глубину дыхания газового состава крови. Роль 

центральных  и  периферических хеморецепторов в регуляции дыхания. 
118.Значение рецепторов легких (растяжения, ирритантных, юкстаальвеолярных) в 

регуляции дыхания.  
119.Механизм первого вдоха новорожденного. 



120.Физиологические механизмы формирования голода и насыщения. Пищевая 
мотивация. 

121.Сущность и значение пищеварения. Функции пищеварительного тракта. Типы 
пищеварения.  

122.Межпищеварительная (периодическая) активность желудочно-кишечного 
тракта. 

123.Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. 
Состав и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 

124.Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка. Состав 
желудочного сока. Моторная функция желудка. 

125.Фазы желудочного сокоотделения. Анализ кривых желудочного 
сокоотделения. 

126.Состав и значение поджелудочного сока. Регуляция поджелудочного 
сокоотделения.  

127.Печень и её функции. Состав и свойства желчи. Функции желчи. Регуляция 
желчеобразования и желчевыделения.  

128.Физиологическая роль надэпителиального слоя слизи. Защитные и агрессивные 
факторы желудочного сока.  

129.Полостное и пристеночное пищеварение. 
130.Переваривание и всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. 
131.Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте. 
132.Переваривание и всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте. 
133.Моторная функция тонкой кишки, виды движений. Регуляция моторной 

функции кишечника.  
134.Витамины, физиологическая роль основных групп витаминов. Гипо- и 

авитаминозы. 
135.Калорическая ценность разных питательных веществ. Прямая и непрямая 

калориметрия. Дыхательный коэффициент. Основной и валовый обмен энергии. 
136.Обмен углеводов. Функциональная система поддержания уровня глюкозы в 

крови.  
137.Обмен белков. Полноценное и неполноценное белковое питание. Азотистое 

равновесие, положительный и отрицательный баланс азота. Регуляция обмена белка.  
138.Обмен жиров и его регуляция.  
139.Физиологическая роль воды в организме. Регуляция водного обмена. 
140.Температура тела человека. Терморегуляция.  
141.Физиологические основы рационального питания. Теория сбалансированного и 

полноценного питания. Нормы потребления питательных веществ. 
142.Температура тела человека, её суточные колебания. Физическая и химическая 

терморегуляция. Рол отдельных органов в теплопродукции. Теплоотдача. 
143.Нефрон как структурная и функциональная единица почки. Механизмы 

образования первичной мочи. Факторы, обуславливающие клубочковую фильтрацию.  
144.Значение канальцевой реабсорбции и секреции в образовании конечной мочи. 

Поворотно-противоточная система петли Генле. 
145.Регуляция мочеобразования, роль нервной системы и гормонов.  
146.Врожденные и приобретенные виды поведенческих реакций. Отличия 

условных и безусловных рефлексов. Правила образования условного рефлекса. Дуга 
условного рефлекса.  

147.Торможение условных рефлексов. Виды безусловного и условного 
торможения.  

148.Типы высшей нервной деятельности животных и человека. Их классификация, 
характеристика и методики определения.  

149.Первая и вторая сигнальные системы. Физиологические механизмы 
формирования речи у человека. 



150.Память, ее виды и механизмы.  
151.Механизмы, виды и фазы сна. Активный и пассивный сон. Медленный и 

быстрый сон. 
152.Общее понятие об адаптации и стрессе.  
153.Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. Современные 

представления о механизмах восприятия света и цвета. 
154.Слуховой анализатор. Восприятие силы и частоты звука. Теории восприятия 

звуков. Бинауральный слух. 
155.Обонятельный анализатор. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы 

анализатора. Классификация запахов, теория их восприятия. 
156.Мотивации и эмоции в обеспечении поведенческих реакций. Их значение в 

целенаправленной деятельности человека. 
157.Классификация физических упражнений. 
158.Физиологическая характеристика циклической работы субмаксимальной 

мощности.  
159. Физиологическая характеристика циклической работы максимальной 

мощности.  
160. Физиологическая характеристика циклической работы большой мощности  
161. Физиологическая характеристика циклической работы умеренной мощности.  
162. Физиологическая характеристика ациклических движений. Скоростно-

силовые и собственно-силовые упражнения. Изменение функций вегетативных opгaнов. 
163. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности: предстартовое (стартовое) состояние. Формы проявления предстартового 
состояния. Пути коррекции предстартового состояния. 

164. Физиологическая характеристика разминки. Общая и специальная pазминка.  
165. Физиологическая характеристика процесса врабатывания. Гетерохронность. 

Энергообеспечение.  
166. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Устойчивое состояние. "Истинное" и "ложное" устойчивое состояние. 
"Мертвая точка", "Второе дыхание".  

167. Физиологическое состояние организма в процессе спортивной деятельности. 
Утомление. Биологический смысл. Фазы утомления.  

168. Утомление. Механизм pазвития утомления. Роль различных уровней 
регулирования в развитии утомления. Борьба с утомлением.  

169. Физиологическая характеристика процессов восстановления. Средства, 
ускоряющие восстановление.  

170. Влияние внешних условий на Физическую работоспособность в условиях 
Среднегорья.  

171. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды. 
Изменение функции органов в условиях Крайнего Сeвepa.  

172. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды. 
Работоспособность в условиях жаркого климата.  

173. Физиологические основы тренировки юных спортсменов. Совершенствование 
координации движений. Развитие силы, быстроты, выносливости.  

174. Временные связи – физиологическая основа формирования двигательного 
навыка. Стадии формирования двигательного навыка. Устойчивость сохранения 
вегетативного и мышечного компонентов двигательного навыка.  

175. Морфофункциональные изменения органов и систем при гиподинамии.  
176.Физиологические механизмы оздоровительного влияния физической культуры 

на организм человека.  
177. Физиологические основы управления движениями на уровне спинного мозга, 

стволовых центров регуляции, коры больших полушарий.  



178. Здоровый образ жизни. Физическая культура — фактор ЗОЖ. Дозирование 
физической нагрузки. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Дробинская, А. О.  Анатомия и возрастная физиология : учебник для академического 
бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04086-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431797. 
2. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 
висцеральные системы : учебник для академического бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. 
Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3869-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/426327. 
4. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная / А.С. Солодков, 
Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361. – ISBN 978-5-
906839-86-2. – Текст : электронный. 

5. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / 
Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451329. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва : Издательство Юрайт, 



2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455314. 
2. Чинкин, А.С. Физиология спорта : учебное пособие : [12+] / А.С. Чинкин, 
А.С. Назаренко ; Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма. – Москва : Спорт, 2016. – 120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9907239-2-4. – Текст : электронный. 
3. Ляксо, Е. Е.  Возрастная физиология и психофизиология : учебник для академического 
бакалавриата / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00861-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433196. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 



ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным http://elibrary.ru/ 



библиотека 
eLIBRARY.ru 

текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 



программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  
а также наглядными пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 
10 - с различными нозологиями, 10 - строение анализаторов), муляжами (2 – скелета, 
набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа – сердце, 1 муляж – желудок, 1 
муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – большого и малого круга 
кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  
а также наглядными пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 
10 - с различными нозологиями, 10 - строение анализаторов), муляжами (2 – скелета, 
набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа – сердце, 1 муляж – желудок, 1 
муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – большого и малого круга 
кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастная физиология» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Возрастная физиология» предусмотрены встречи 
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью «Физическая культура» реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины изучить основные положения спортивной метрологии, научно-
методической основы метрологических знаний, дать представление о законах управления 
учебно-тренировочным процессом, изучить роль метрологических стандартов в корректном, 
правильно построенном тренировочном процессе, ориентировать на овладение 
статистическими методами обработки спортивных результатов в тренерской, педагогической, 
организационно-методической направленности. 

 
Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 
задачи: 

-развитие навыков научного мышления, необходимых в сфере физической культуры;  
-научиться определять и прослеживать взаимосвязь между различными явлениями и 

фактами в процессе физкультурно-спортивной деятельности;  
-научиться самостоятельно анализировать экспериментальные данные;  
-развить навыки статистических методов обработки спортивных результатов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Спортивная метрология реализуется в обязательной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Спортивная метрология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Возрастная физиология», «Возрастная анатомия». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной  

- «Основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 
спорта»  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивная метрология» 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины «Спортивная метрология» направлен на формирование 
у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-
8; ПК-1; ПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины «Спортивная метрология» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 
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Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными потребностями 
ОПК-8.2.Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8.3.Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний 

Реализация 
образовательных 
программ 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 
обучение 
учебному 
предмету на 
основе 
использования 
предметных 
методик и 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные положения и 
требования к организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС 
ПК-1.2. Умеет проектировать элементы 
образовательной программы,  
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе 
ПК-1.3. Владеет навыками планирования и 
проектирования образовательного процесса; 
методами обучения и современными 
образовательными технологиями 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательн
ым программам 

ПК-4 Способен 
организовывать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса 
к учебному 
предмету в рамках 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

ПК-4.1. Знает  способы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к учебной 
и учебно-исследовательской работе 
ПК-4.2. Умеет организовывать различные 
виды деятельности обучающихся и 
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса в 
образовательном процессе 
ПК-4.3.  Разрабатывает образовательные 
программы внеурочной деятельности для 
достижения планируемых результатов, 
отбирает диагностический инструментарий 
для оценки динамики процесса обучения и 
развития познавательного интереса 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Спортивная метрология»  

2.1 Объем дисциплины «Спортивная метрология», включая контактную работу 
обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 
обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины «Спортивная метрология», изучаемой в 6 семестре, 
составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 

72 72 

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 26 26 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 32 32 

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

72 72 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 
ЧАСАХ 

144 144 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 

 

4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 

32 32 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

108 108 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 
ЧАСАХ 

144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины «Спортивная метрология»   

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1.Основы спортивной 
метрологии и теории измерений 

36 20 16 2 6 0 8 

Раздел 2. Статистические методы 
обработки результатов измерений 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Основы теории тестов 36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 4. Основы оценок и квалиметрии. 36 16 20 4 8 0 8 
Контроль промежуточной аттестации 
(час) 0 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

144 72 72 14 26 0 32 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. 
Основы спортивной метрологии и 
теории измерений 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2.  
Статистические методы обработки 
результатов измерений 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Основы теории тестов 36 28 8 2 2 0 4 
Раздел 4. Основы оценок и квалиметрии. 32 24 8 2 2 0 4 
Контроль промежуточной аттестации 
(час) 4 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

144 108 32 8 8 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА БАЗОВЫХ ВИДОВ СПОРТА МОДУЛЬ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 
Всег

о  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Раздел 1. 
Основы спортивной 
метрологии и теории 
измерений 

20 10 
Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Кейс-
задание 2 Компьютерное  

тестирование  

Раздел 2.  
Статистические 
методы обработки 
результатов 
измерений 

18 10 
Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Кейс-
задание 2 Компьютерное  

тестирование  

Раздел 3. Основы 
теории тестов 

18 10 
Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Кейс-
задание 2 Компьютерное  

тестирование 

Раздел 4. Основы 
оценок и квалиметрии. 

16 8 
Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Кейс-
задание 2 Компьютерное  

тестирование 

Общий объем, часов 72 38 - 26 - 8 - 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Раздел 1. 
Основы 
спортивной 
метрологии и 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

12 Кейс-задание 2 Компьютерное  
тестирование  
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теории 
измерений 

Раздел 2.  
Статистические 
методы 
обработки 
результатов 
измерений 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

12 Кейс-задание 2 Компьютерное  
тестирование  

Раздел 3. 
Основы теории 
тестов 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 Кейс-задание 2 Компьютерное  
тестирование 

Раздел 4. 
Основы оценок 
и квалиметрии. 

24 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 Кейс-задание 2 Компьютерное  
тестирование 

Общий объем, 
часов 

108 56 - 44 - 8 - 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

«Спортивная метрология» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ МЕТРОЛОГИИ И ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Цель: изучить теоретические основы спортивной метрологии и основы теории 

измерений.  
Перечень изучаемых элементов содержания.  
Предмет и задачи спортивной метрологии. Место спортивной метрологии среди других 

наук о физическом воспитании и спорте. Спортивная тренировка как процесс управления. 
Суть и содержание понятия управления, управление в спортивно-тренировочном процессе. 
Виды контроля за спортивной подготовкой. Типы состояний объекта спортивного 
метрологического контроля: устойчивое, текущее, оперативное. Суть, содержание понятия 
показателя спортивной подготовленности. Суть и содержание понятия спортивно-
технического мастерства. Параметры и признаки спортивной подготовленности. 
Классификация показателей спортивной подготовленности по количеству характеризующих 
свойств. Силовые и скоростные показатели физической подготовленности. Показатели 
технической и тактической подготовленности спортсмена. Показатели теоретической и 
функциональной подготовленности в спорте. Психометрические показатели как оценка 
успешности заданного вида деятельности. Показатели субъективных состояний спортсмена. 
Суть и содержание понятия соревновательной надежности. Законодательная база метрологии, 
система госстандартов. Измеряемые величины. Сущность и содержание понятия физической 
величины. Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Основные и производные 
величины. Единица физической величины и ее значение. Системы единиц физических 
величин. Измерения и их виды. Сущность и содержание понятия измерение. Виды измерений 
по способу получения числового значения. Виды измерений по характеру измерения 
величины. Виды измерений по количеству измерительной информации. Основные параметры, 
измеряемые в физической культуре и спорте. Факторы, влияющие на качество измерений. 
Особенности измерений в спорте. Точность измерений: единство и погрешности. Средства 
измерений: эталоны, их виды и классификация, понятие меры, измерительные 
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преобразователи, измерительные приборы, установки и системы, передача и представление 
измерительной информации. Государственная метрологическая служба России. 
Метрологические характеристики средств измерений. Государственный метрологический 
контроль. Проверка и калибровка средств измерений. Организация и проведение поверки 
средств измерений. Аттестация технических средств измерений. Понятие паспорта 
технического средства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательная база метрологии, система госстандартов. 
2. Основные параметры, измеряемые в физической культуре и спорте.  
3. Факторы, влияющие на качество измерений. 
4. Суть и содержание понятия шкалы измерений.  
5. Особенности шкалы порядка и шкалы интервалов. 
6. Абсолютная и относительная погрешности и их значение в практике получения 

эмпирических данных; 
7. Формы представления результатов измерений; 
8. Точность и ошибки измерений; 
9. Метрологические характеристики средств измерений в спорте. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: кейс-задание на тему «Вариационные ряды и 
статистические показатели» 

Практическое задание выполняется в форме расчетного практического задания). 
Выполнение расчетного практического задания сводится к выполнению математических 
расчетов по заранее определенному алгоритму.  При подготовке отчета следует 
придерживаться следующей структуры: титульный лист (в соответствии с шаблоном);  
условие задачи; обоснование выбранного алгоритма; проведение расчетов; обсуждение 
результатов.  

 Задание  по теме: «Вариационные ряды и статистические показатели».  Из генеральной 
совокупности извлечена выборочная совокупность, получены значения измеряемой 
величины. По выборочным данным составить безынтервальный вариационный ряд, построить 
полигон. Вычислить выборочное среднее значение, дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации, статистическую ошибку выборочной средней. Указать 
моду и медиану.      

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: компьютерное тестирование 
РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ. 
Цель: изучить методы математико-статистического анализа, применяемые в учебно-

тренировочном процессе. 
Перечень изучаемых элементов содержания.  

Область применения и прикладные особенности использования методов 
математической статистики в области физической культуры и спорта. Статистические 
показатели вариативности. Стандартное отклонение. Коэффициент вариации. Область 
использования стандартного отклонения и коэффициента вариации в разработке тестов и 
системе оценивания в физическом воспитании и спорте. Корреляционные методы, их 
характеристика и применение в работе с тестами. Линейная и нелинейная корреляции. 
Использование коэффициентов корреляции О. Браве-К. Пирсона, корреляционного 
отношения, тетрахорического коэффициента корреляции. Регрессионный анализ. 
Характеристика и область применения регрессионного анализа. Формы регрессии. 
Экстраполяция и интерполяция. Метод регрессионных остатков. Дисперсионные методы. 
Характеристика дисперсионного анализа. Область применения дисперсионного анализа. 
Причина появления общей, факториальной, межгрупповой и индивидуальной дисперсий при 
проведении тестирования Однофакторный и двухфакторный комплексы дисперсионного 
анализа.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоить метод средних величин. Группировку данных. Ранжирование. Образование 

вариационных рядов. Полигон. Гистограмму. Подобрать однотипные численные показатели 
из практики избранного вида спорта. Сгруппировать. Образовать простой упорядоченный, 
дискретный, интервальный ряд. Образовать полигон и гистограмму. 

2. Освоить вычисление средней арифметической, дисперсии, среднего квадратического 
отклонения, коэффициента вариации, моды и медианы. Создать упорядоченный 
вариационный ряд на примере избранного вида спорта. Определить в нем перечисленные 
выше характеристики. Проанализировать полученные результаты. 

3. Освоить вычисление характеристик вариационного ряда в обобщенном виде. 
Образовать дискретный вариационный ряд на материале избранного вида спорта. Вычислить 
все характеристики ряда. Проанализировать составление эмпирических данных на основе 
вычисленных характеристик. 

4. Освоить основные понятия выборочного метода. На материале избранного вида 
спорта отобрать выборки из таблицы случайных чисел механическим путем, типическим и 
серийным. Определить доверительные границы генеральной совокупности. Дать им 
истолкование. 

5. Освоить понятие статистической достоверности. Подобрать материал из 
эмпирических данных избранного вида спорта для двух сравниваемых групп. При помощи 
критерия Стьюдента определить достоверно или недостоверно различие между ними. Дать 
истолкование полученному результату. Повторить расчет при помощи критерия Фишера. 

6. Освоить понятия непараметрических критериев. Подобрать эмпирический материал 
из основ избранного вида спорта, рассчитать его при помощи критерия Уайта и хи-квадрат. 
Дать толкование полученным результатам. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 Форма практического задания: кейс-задание на темы  
«Достоверность различий по Т-критерию Стьюдента»,  
«Достоверность различий по Т-критерию Уайта»  
«Достоверность различий по критерию хи квадрат». 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: компьютерное тестирование 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕСТОВ. 
Цель: изучить математические основы теории тестов. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Спортсмен как объект измерительной процедуры. Тестирование как вид косвенного 

измерения. Принцип надежности тестов. Принцип информативности тестов. Определение 
теста. Задачи. Классификация двигательных тестов. Требования к тестам. Стандартизация 
условий. Понятие надежности теста, виды определения, методы определения, оценка 
надежности. Понятие информативности теста, методы определения, оценка информативности. 
Система оценок, виды контроля. Организация тестирования. Порядок проведения теста. 
Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека. Структура 
системы тестов. Измерение качества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Тестирование как вид косвенного измерения. 
2. Требования к тестам 
3. Понятие надежности теста 
4. Понятие информативности теста.  
5. Логическая структура факторов, влияющих на степень информативности теста 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
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 Форма практического задания: кейс-задание на тему «Корреляция».  Установить 
тесноту взаимосвязи между показателями Х и У при помощи коэффициентов 
корреляции Браве-Пирсона и Спирмена. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: компьютерное тестирование 
 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОЦЕНОК И КВАЛИМЕТРИИ. 
Цель: изучить методы педагогических оценок и квалиметрии. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Суть и содержание понятия педагогической оценки. Основные типы шкал оценок. 

Виды норм спортивной метрологии. Квалиметрия как раздел спортивной метрологии, 
измерение качества. Экспертное оценивание и методика проведения экспертизы. Качества 
профессиональной пригодности эксперта. Понятие экспертизы. Организация экспертизы. 
Методы обработки экспертизы. Оценка конкордантности. Абсолютная и относительная 
эффективность экспертов. Примеры применения квалиметрических методов в спортивной 
практике. Методы экспертной оценки (метод непосредственной оценки, метод ранжирования 
или предпочтения).  

Вопросы для самоподготовки: 
6. Квалиметрия как раздел спортивной метрологии, измерение качества. 
7. Экспертное оценивание и методика проведения экспертизы.  
8. Качества профессиональной пригодности эксперта. 
9. Суть и содержание понятия педагогической оценки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
ПО ТЕМЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Задание №1. Определить надежность показателя Теста на быстроту реакции (ловля 
линейки), сравнивая данные результатов теста (Х) и ретеста (У) с помощью рангового 
коэффициента корреляции. 
Задание №2. По результатам тестирования группы студентов определить 
эквивалентность теста ловля линейки в оценке скоростных способностей, используя в 
качестве теста для сравнения результаты теста на Максимальную частоту движений 
(МЧД). 
Задание №3. Определить добротность теста ловля линейки в оценке скоростных 
способностей, если в качестве теста-критерия взят тест бег на 10 метров, а тест-ретест - 
ловля линейки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Спортивная метрология» 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине «Спортивная метрология» является зачет с оценкой, который проводится в 
устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции       

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 

педагогическую 
деятельность на 

основе 
специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями 

Этап 
формирования 
знаний 

ОПК-8.2.Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности. 

Этап 
формирования 
умений 

ОПК-8.3.Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 

обучение 
учебному 

предмету на 
основе 

использования 
предметных 
методик и 

применения 
современных 

образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 

Этап 
формирования 
знаний 

ПК-1.2. Умеет проектировать элементы 
образовательной программы,  
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе 

Этап 
формирования 
умений 

ПК-1.3. Владеет навыками планирования 
и проектирования образовательного 
процесса; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-4 Способен 
организовывать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную 
на развитие 
интереса к 
учебному 
предмету в 
рамках урочной 

ПК-4.1. Знает  способы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно-исследовательской 
работе 

Этап 
формирования 
знаний 

ПК-4.2. Умеет организовывать 
различные виды деятельности 
обучающихся и применять приемы, 
направленные на поддержание 

Этап 
формирования 
умений 
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и внеурочной 
деятельности 

познавательного интереса в 
образовательном процессе 

ПК-4.3.  Разрабатывает образовательные 
программы внеурочной деятельности для 
достижения планируемых результатов, 
отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8; ПК-1; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
(9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки: 
(0-6) баллов. 
 

ОПК-8; ПК-1; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (кейс-

задания, 

тестирования) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
(9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8; ПК-1; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (кейс-

задания, 

тестирования) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Спортивная метрология» 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, цели, задачи дисциплины «Спортивная метрология».  
2. Место спортивной метрологии среди других наук о физическом воспитании и спорте. 
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3. Законодательная база метрологии, система госстандартов. 
4. Сущность и содержание понятия физической величины. 
5. Основные и производные величины. 
6. Единица физической величины и ее значение. 
7. Системы единиц физических величин. 
8. Основные параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. 
9. Сущность и содержание понятия измерение. 
10. Виды измерений по способу получения числового значения. 
11. Виды измерений по характеру измерения величины. 
12. Виды измерений по количеству измерительной информации. 
13. Суть и содержание понятия шкалы измерений. 
14. Особенности шкалы порядка и шкалы интервалов. 
15. Характеристики шкалы отношений и шкалы наименований. 
16. Объект, субъект и условия измерений измерительного эксперимента. 
17. Спортсмен как объект измерительной процедуры. 
18. Тестирование как вид косвенного измерения. 
19. Принцип надежности тестов. 
20. Принцип информативности тестов. 
21. Суть и содержание понятия педагогической оценки. 
22. Основные типы шкал оценок. 
23. Виды норм спортивной метрологии. 
24. Квалиметрия как раздел спортивной метрологии, измерение качества. 
25. Экспертное оценивание и методика проведения экспертизы. 
26. Качества профессиональной пригодности эксперта. 
27. Суть и содержание понятия управления, управление в спортивно-тренировочном 

процессе. 
28. Виды контроля за спортивной подготовкой. 
29. Типы состояний объекта спортивного метрологического контроля: устойчивое, 

текущее, оперативное. 
30. Суть, содержание понятия показателя спортивной подготовленности. 
31. Суть и содержание понятия спортивно-технического мастерства. 
32. Параметры и признаки спортивной подготовленности. 
33. Классификация показателей спортивной подготовленности по количеству 

характеризующих свойств. 
34. Силовые и скоростные показатели физической подготовленности. 
35. Показатели технической и тактической подготовленности спортсмена. 
36. Показатели теоретической и функциональной подготовленности в спорте. 
37. Психометрические показатели как оценка успешности заданного вида 

деятельности. 
38. Показатели субъективных состояний спортсмена. 
39. Суть и содержание понятия соревновательной надежности. 
40. Основные показатели личности спортсмена. 
41. Критерии оценки спортивной подготовленности. 
42. Показатели стандартизации и унификации в физической культуре. 
43. Метрологические показатели спортивной деятельности, паспортизация измерений. 
44. Обеспечение единства результатов спортивных обследований. 
45. Эстетические показатели спортивно-технического мастерства. 
46. Суть и содержание понятия исполнительского мастерства. 
47. Принципы анализа эстетических показателей спортивно-технического мастерства. 
48. Исполнительское мастерство с позиции квалиметрии. Понятия качества и красоты. 
49. 3релишность, эффективность, гармоничность и естественность как характеристики 

качества исполнительского мастерства. 
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50. Характеристики исполнения в технико-эстетических видах спорта: 
художественность, техничность, выразительность и виртуозность. 

51. Спортивно-технические критерии исполнительского мастерства: освоенность 
техники и ее эффективность. 

52. Уровни объективности технических критериев исполнения. Общие, дисминативные 
и единичные признаки техники движения. 

53. Корреляционные методы, их характеристика и применение в работе с тестами. 
Линейная и нелинейная корреляции.  

54. Статистические показатели вариативности. Стандартное отклонение. Коэффициент 
вариации. Область использования стандартного отклонения и коэффициента вариации в 
разработке тестов и системе оценивания в физическом воспитании и спорте.  

55. Понятие о квалиметрии. Принципы квалиметрии. Модели качественных 
показателей в физическом воспитании и спорте. 

56. Процедура комплексной оценки качественных показателей в физическом 
воспитании и спорте. 

57. Понятие экспертизы. Организация экспертизы.  
58. Подбор экспертов. Постановка целей и задач экспертизы. Формы проведения 

экспертиз. 
59. Методы обработки экспертизы.  
60. Оценка конкордантности. Абсолютная и относительная эффективность экспертов. 
61. Примеры применения квалиметрических методов в спортивной практике. 
62. Типы состояния спортсмена и соответствующие им разновидности контроля. 

Содержание и организация этапного контроля Оценка надежности и информативности тестов 
для этапного контроля. 

63. Содержание и организация текущего контроля. Метрологическая проверка тестов 
для текущего контроля. 

64. Содержание и организация оперативного контроля. Особенности тестов для оценки 
оперативного состояния спортсменов и связанные с этим проблемы их метрологической 
проверки. 

65. Метрологические основы контроля техники движений и технического мастерства 
спортсменов Основные показатели. 

66. Количественные характеристики объема и разносторонности техники. Измерение 
соревновательных и тренировочных объемов техники. Измерение соревновательной и 
тренировочной разносторонности техники. 

67. Контроль за технической подготовленностью. Контроль за объемом техники.  
68. Условия измерения силовых качеств. Метрологическая характеристика структуры 

силовых качеств в разных видах спорта. Наиболее распространенные силовые тесты, их 
информативность и надежность. 

69. Метрологические требования к контролю за тренировочными и соревновательными 
нагрузками Методы оценки основных характеристик нагрузок: специализированности, 
направленности. 

70. Надежность и информативность показателей нагрузки. Особенности измерений в 
процессе оперативного, текущего и этапного контроля нагрузок. Контроль за 
специализированностью нагрузки.  

71. Роль метрологии при моделировании и прогнозировании состояния спортсменов. 
Основные этапы создания и содержание математических, физических и электронных моделей. 
Выбор количественных модельных характеристик, их обоснование. 

72. Характеристики групповых и индивидуальных моделей подготовленности 
спортсменов. 

 
Аналитическое задание 

Задача 1.  



 

18

Составить безынтервальный вариационный ряд, вычислить выборочное среднее, 
указать моду, медиану, по следующим данным:   
16  18  18  20  22  22  23  25  25   25  28  30  30  32  33 
Задача 2.  

Составить интервальный вариационный ряд и построить гистограмму для следующих 
данных, разбив диапазон значений величины на три интервала 17   18   18  20  21  21  22  25  25  
25   26  27  28   28  29   31  31  32   33  34  34   
Задача 3.  

Выборочная совокупность задана вариационным рядом.  Найти объем выборки, указать 
относительные частоты, построить полигон и кумуляту.  

Х 5 6 7 8 
m 2 4 3 1 

Задача 4.  
Найти выборочное среднее, дисперсию и среднее квадратическое отклонение, если выборка 
задана вариационным рядом: 

Х 23 25 30 35 38 
m 2 5 3 8 2 

Задача 5.  

Измерены результаты в беге на 100 м: x=14 с, sх=1,0 с, и в прыжке в длину с места: y 
= 210 см, sу=20 см. Сравнить вариативность результатов при помощи коэффициента вариации. 
Задача 6.  

Определить статистическую ошибку выборочной средней, если в исследовании 
участвовало 25 человек, выборочная дисперсия s2=10.  
 
Задача 19.  

Выполнить округление выборочных средних, если результаты расчетов оказались 

следующими:  x=120,12596  mx = 2,2514   у=12,15688, my = 0,12444.             
Задача 7.  

Составить доверительный интервал для генеральной средней с доверительной 

вероятностью 0,95, если по выборке объемом 16 получены следующие данные: х=120, s=6. 
Задача 8.  

Оценить значение генеральной средней с доверительной вероятностью 0,95, если по 

выборке объемом n=100 получены следующие данные: х=80, s = 5. 
Задача 9.  

Результаты тестирования в  двух  группах оказались следующими:x=120, sx = 2,   

у=128, sy = 4.Определить, различаются ли генеральные средние на уровне значимости 0,05, 
если  численность групп составляет 5 и 8 человек, соответственно.   
Задача 10.  

В таблице указаны результаты тестирования двух групп юных спортсменов. 
Определить, достоверны ли различия в уровне развития физических  качеств у участников  
исследования, если  группа А состоит из 9 человек, группа В – из 10 человек. 

 

Контрольные  
упражнения 

А 

х  mх 

В 

у  mу 

Бег 100 м, с 15,4  0,8 14,8  1,1 
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Прыжок в длину с места, см 218,6  5,3 261,4  4,4 

Подтягивания, кол-во раз 8,9  0,6 11,4  0,5 

 
Задача 11.  

Проверить гипотезу о равенстве двух генеральных средних по связанным выборкам, 
если Х – результаты первичного тестирования, Y – результаты повторного тестирования 
 

Х 12 15 12 16 18 14 12 14 
Y 14 15 15 18 16 18 15 18 

 
Задача 12.  

Установить тесноту взаимосвязи между показателями Х и У при помощи коэффициента 
корреляции Браве-Пирсона. 

 
Х 16 18 20 20 15 

У 58 56 55 60 55 
Задача 13.  

Установить тесноту взаимосвязи между показателями Х и У при помощи коэффициента 
корреляции Спирмена 

 
Х 44 46 39 46 40 

У 125 130 120 125 120 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Спортивная метрология» проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение 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 (Теория и методика базовых видов спорта модулю) выставляется по пятибалльной 
системе для экзамена/дифференцированного зачета и 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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Спортивная метрология»  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины «Спортивная метрология»  

5.1.1. Основная литература 

1. Спортивная метрология : учебник для вузов / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. 
Муравьев, П. В. Михайлов ; ответственный редактор В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. И доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07484-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/452458 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Сандирова, М. Н. Спортивная метрология: рабочая тетрадь : учебно-методическое 

пособие / М. Н. Сандирова, Е. А. Широбакина. — Волгоград : ВГАФК, 2018. — 100 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/158187  

2. Сандирова, М. Н. Спортивная метрология : учебно-методическое пособие / М. Н. 
Сандирова. — Волгоград : ВГАФК, 2019. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158239 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины «Спортивная метрология»  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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образовательным 
ресурсам 
 

образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Спортивная метрология» предполагает изучение 
материалов дисциплины «Спортивная метрология» на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины «Спортивная метрология» и достижения 
поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 
дисциплины «Спортивная метрология» , доступной в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ. 

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

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

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

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

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (Теория и методика базовых видов 
спорта модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (Теория 
и методика базовых видов спорта модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
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5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный Библиографическая и реферативная http://webofknowledge.com; 
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индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине «Спортивная метрология» 

Для изучения дисциплины «Спортивная метрология» «Спортивная метрология» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Спортивная метрология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины «Спортивная метрология» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Спортивная метрология» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Спортивная метрология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Спортивная метрология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 
строении и функциях двигательной системы человека при организации рациональной 
деятельности в разных сферах физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Биомеханика 

двигательной деятельности»; 

2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности»; 

3. Овладение навыками системного подхода к анализу сложных явлений 

двигательного действия; 

4. Обучить навыкам подбора наиболее эффективных средств и методов 

тренировки; 

5. Научиться анализировать и обосновывать учебный и тренировочный процесс в 
сфере физического воспитания, спорта, массовой физкультуры и АФК. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и методика физической культуры 
и спорта», «Возрастная анатомия и физиология», «Биохимия человека», «Физиология 
человека». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Научно-исследовательская 

деятельность в сфере физической культуры и спорта»; «Теория и методика детско-

юношеского спорта»; «Спортивное совершенствование в базовых видах спорта»; 

«Современные фитнес-технологии»; «Основы детского фитнеса» «Педагогическая 

практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-8, ПК-3. в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование» 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. 
с особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-8.2.Использует  методы 
научно-педагогического 
исследования в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-8.3.Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний 

Педагогическое 
сопровождение 

ПК-3 Способен применять 
предметные знания при 
реализации образовательного 
процесса 

ПК-3.1. Знает закономерности, 
принципы и уровни формирования 
и реализации содержания 
образовательного процесса 
ПК-3.2. Умеет осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся борудования и 
инвентаря. 
ПК-3.3. Владеет предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
6 
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 14 14    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 8 8    

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
3 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 2 2    

Лабораторные занятия 4 4    

Контактная работа в ЭИОС 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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го
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Семестр 6 

Раздел 1. Общие основы 
биомеханики 

36 18 18 6 4 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 
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н

я
ти

я 
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ем

и
н
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е/
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за

н
я

ти
я 

Л
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р
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а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1.1 Введение в 
биомеханику. 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 1.2 Биомеханика 
двигательного аппарата 
человека 

18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 2 
Дифференциальная 
биомеханика 

38 20 18 4 2 4 8 

Раздел 2.1. Биомеханика 
физических качеств  

22 12 10 2 2 2 4 

Раздел 2.2. 
Биомеханические основы 
движений с учетом возраста, 
пола. Биомеханические 
технологии формирования и 
совершенствования 
движений 

16 8 8 2 0 2 4 

Раздел 3. Частная 
биомеханика 

34 16 18 4 2 4 8 

Раздел 3.1. Локомоторные 
движения. 

16 6 10 2 2 2 4 

Раздел 3.2. Сохранение 
положения тела и движение 
на месте 

18 10 8 2 0 2 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 54 54 14 8 8 24 

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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ос
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а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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а 

в
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И
О
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Семестр 2 

Раздел 1. Общие основы 
биомеханики 

34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 1. Введение в 
биомеханику. 

16 12 4 2 0 0 2 

Раздел 1.2. Биомеханика 
двигательного аппарата 
человека 

18 14 4 0 2 0 2 

Раздел 2 
Дифференциальная 
биомеханика 

38 30 8 2 0 2 4 

Раздел 2.1. Биомеханика 
физических качеств 

22 18 4 0 0 2 2 

Раздел 2.2. 
Биомеханические основы 
движений с учетом возраста, 
пола Биомеханические 
технологии формирования и 
совершенствования 
движений 

16 12 4 2 0 0 2 

Раздел 3. Частная 
биомеханика 

32 24 8 2 0 2 4 

Раздел 3.1. Локомоторные 
движения. 

16 12 4 2 0 0 2 

Раздел 3.2. Сохранение 
положения тела и движение 
на месте 

16 12 4 0 0 2 2 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 80 24 6 2 4 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 1 

Раздел 1. Общие 
основы 

биомеханики 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 Контрольная 
работа 

Раздел 2 
Дифференциальная 

биомеханика 
20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Кейс-задание 2 Контрольная 
работа 

Раздел 3. Частная 
биомеханика 

16 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Кейс-задание 2 Контрольная 
работа 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
54 26  22  6  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Название модуля, семестр _ 
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Раздел 1. Общие 
основы 

биомеханики 
26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 Контрольная 
работа 

Раздел 2 
Дифференциальная 

биомеханика 
30 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Кейс-задание 2 Контрольная 
работа 

Раздел 3. Частная 
биомеханика 

24 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Кейс-задание 2 Контрольная 
работа 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
80 48  26  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы биомеханики 

Цель: ознакомление с теоретическими основами биомеханики 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тема 1. Общие основы биомеханики. Введение в биомеханику.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Биомеханика как наука и учебная 

дисциплина. Механические явления в живых системах. Понятия о формах движения материи. 

Особенности механического движения человека. Задачи и направления развития обшей 

биомеханики движений человека. Цель и задачи спортивной биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение биомеханики как науки. Современное 

состояние биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи биомеханики с другими 

науками.  

Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие о 

двигательном действии, умении и навыке. Роль и место биомеханики в их изучении. Методы 

качественного биомеханического анализа. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования спортивной техники. Система движений, ее состав и 

структура.  

Методы механико-математического моделирования движений человека. Эволюция 

моделей тела человека. Прямая и обратная задачи механики. Скелетно-мышечные модели. 

Метод определения биомеханизмов двигательных действий. Этапы создания 

теоретических моделей опорно-двигательного аппарата человека. 

Инструментальные методики исследования движений. Механо-электрические 
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(гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, стабилометрия и др.). 

Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, 

видеосъемка, телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др.). 

Электрофизиологические (электромиография). 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические явления в живых системах. 

Задачи и направления развития обшей биомеханики движений человека.  

2.Цель и задачи спортивной биомеханики. Развитие биомеханики.  

3.Возникновение биомеханики как науки. Направления развития биомеханики. Связи 

биомеханики с другими науками. 

4.Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные 

свойства двигательного действия. 

5.Механо-электрические (гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, 

стабилометрия и др.).  

6.Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, 

видеосъемка, телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др. 

7.Электрофизиологические (электромиография). 

 

Тема 2. Биомеханика двигательного аппарата человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: Строение пассивной части двигательного 

аппарата человека. Тело человека как многозвенная система. Кинематические пары и 

движения в суставах (понятие о степенях свободы). Механические свойства связок и 

сухожилий. 

Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. 

Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель мышцы. Режимы 

и механика мышечного сокращения. Работа, мощность и энергия мышечного сокращения. 

Особенности действия мышц на костные рычаги. Биомеханика двусуставных мышц.  

Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий 

и частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела. 

Силы в движениях человека. Силы внешние. Силы инерции внешних тел, силы упругой 

деформации, силы тяжести и веса, силы реакции опоры. Роль сил в движениях человека. Силы 

внутренние. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. 

Силы внутрибрюшного давления. Экспериментальные и аналитические способы определения 

внутренних сил. 

Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа.  

Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как много-

звенная система. Кинематические пары и движения в суставах.  
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2.Механические свойства связок и сухожилий.  Движения в кинематических цепях. Открытые 

и замкнутые кинематические цепи. 

3. Механические свойства и механическая модель мышцы.  

4.Режимы и механика мышечного сокращения. Особенности действия мышц на костные 

рычаги (золотое правило механики). Биомеханика двусуставных мышц. 

5. Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий и 

частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела.  

6.Силы в движениях человека. Роль сил в движениях человека. Силы внутренние как мера 

взаимодействия частей тела и тканей тела человека. 

7.Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. Силы внутрибрюшного 

давления.  

4.Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Особенности механического движения человека. Направления развития биомеханики.  
2. Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». Изучение пропорций золотого 

сечения. 
3. История биомеханики до 18 века. 
4. История биомеханики в России. 
5. Вклад Н.А. Бернштейна в развитие биомеханики. 
6. Современный этап развития биомеханики как науки и дисциплины (модуля). 
7. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы тяжести и 

веса, силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления среды). 
8. Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних сил. 
9. Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие 

распределение масс в теле человека. 
10. Механическая энергия и работа в движениях человека. 
11. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы и энергии 

при движениях человека. 
12.  Составляющие комплексного контроля в спорте. 
13. Сравнительный анализ возможностей различных измерительных методик с точки 

зрения их информативности. 
14. Методы измерения работы и энергии в движениях человека. 
15. Характеристика методик изучения кинематических характеристик движения. 
16. Характеристика методик изучения динамических характеристик движения. 
17. Характеристика методик используемых для получения данных о целостном 

двигательном действии человека 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольная работа (лабораторная работа 1 и 2). 

Раздел 2. Дифференциальная биомеханика. 

Цель: изучить основы биомеханики двигательных качеств; изучить основные 

биомеханические аспекты управления движениями человека 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Тема 2.1. Биомеханика физических качеств 

Понятие о моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. 

Двигательные качества - качественно различные стороны моторики. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силой, скоростью и длительностью двигательных 

заданий. 

 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. Понятие о 

силовых качествах. Зависимость силы действия человека от параметров двигательных 

заданий. Положение тела и сила действия человека. 

Топография силы. Метод сопряженного воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств.  

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

 Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. Правило 

обратимости двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. 

Выносливость и способы ее измерения. 

Биомеханические основы экономизации спортивной техники. Особенности спортивной 

техники в упражнениях, требующих большой выносливости. 

Биомеханические характеристики гибкости. Биомеханические требования к 

построению и использованию тренажеров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие о моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. Явные, 

видимые, доступные непосредственному измерению и латентные, скрытые, недоступные 

непосредственному измерению показатели двигательных качеств. 

2.Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. Понятие о 

силовых качествах. 

3. Зависимость силы действия человека от параметров двигательных заданий (перемещаемой 

массы, скорости, направления движения, природы сил сопротивления) 

4.Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных качествах. 

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

коэффициенты экономичности.  

5.Параметрические и непараметрические зависимости между силовыми и скоростными 

качествами. Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

6. Особенности спортивной техники в упражнениях, требующих большой выносливости. 

7. Влияние гибкости на спортивную технику. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Двигательные качества - качественно различные стороны моторики. 

2. Положение тела и сила действия человека. Топография силы.  

3. Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных 
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качествах. 

4. Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. 

5. Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. Правило 

обратимости двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. 

Проблема экономизации спортивной техники; коэффициенты экономичности.  

6. Биомеханические основы экономизации спортивной техники.  

7. Биомеханические характеристики гибкости. Понятие о гибкости. Активная и пассивная 

гибкость.  

8. Понятие о скоростных качествах. 

9. Выносливость и способы ее измерения. 

10. Методы измерения гибкости 

 

Тема 2.2. Биомеханические основы движений с учетом возраста, пола. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Дифференциальная биомеханика - раздел 

биомеханики, изучающий индивидуальные и групповые особенности движений и 

двигательных возможностей человека. 

Телосложение и моторика человека. Влияние тотальных размеров тела людей на их 

двигательные возможности. Влияние пропорций тела и конституциональных особенностей. 

Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в онтогенезе моторики. 

Двигательный возраст, акселераты и ретарданты. Явление гомеореза моторики. Прогноз 

развития моторики на основе изучения стабильности двигательных показателей и 

наследственных влияний. 

Развитие движений в различные периоды жизни человека: от момента рождения, в 

младенческом возрасте до одного года, в дошкольном возрасте до трех лет, дошкольном 3-7-

ми лет, школьном 7-17-ти лет, в возрасте 18-30-ти лет, старше 30-ти лет. Влияние возраста на 

эффект обучения и тренировки. 

Особенности моторики женщин. Двигательные, в частности спортивные, возможности 

женщин. 

Биомеханические особенности телосложения и их влияние на моторику. 

Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Состояния аппарата исполнения - начальное, промежуточное и конечное. Цели управления, 

программа поведения, конечный результат. Воздействия управляющие и сбивающие. 

Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Каналы прямой и обратной связи. Незамкнутые и замкнутые контуры управления. 

Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение информации по каналам 

связи. 

Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного 

импульса, мышечной силы и заданного движения. Модель потребного будущего. Управление 

и регуляция. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные системы 

двигательного действия - энергообеспечивающие и формообразующие.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Воздействия управляющие и сбивающие. 

2.Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение информации 

по каналам связи. 

3.Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы избыточности в 

управлении мышечной активностью.  

4.Управление и регуляция. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные 

системы двигательного действия - энергообеспечивающие и формообразующие. 

5. Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и 

групповые особенности движений и двигательных возможностей человека. 

6.Телосложение и моторика человека. Влияние пропорций тела и конституциональных 

особенностей. 

7.Развитие движений в различные периоды жизни человека. 

8. Особенности моторики женщин.  

9. Двигательные предпочтения, в частности двигательная асимметрия и ее значение в спорте. 
10.Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные).  

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и 

водных локомоциях.  

11. Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила реакции 

опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

12.Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм собственно 

отталкивания от опоры.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: кейс -задание  

Перечень тем кейс-заданий к разделу 2 

На основе конкретных примеров физкультурно-спортивной деятельности провести 
сравнительный анализ по 2-3 видам деятельности. 

1. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела 
человека на его двигательные возможности. 

2. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный 
возраст). Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

3. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и 
непараметрические зависимости между показателями, характеризующими 
двигательные качества спортсмена. 

4. Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. 
Выбор положения тела при тренировке силы. 
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5. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 
6. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика скорости 

ОЦМ тела в циклических локомоциях. Градиент силы. 
7. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций 

и их фазовый состав). 
8. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и 

способы их измерения. 
9. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели 

выносливости. 
10. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного 

задания. Правило обратимости двигательных заданий. 
11. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. 
12.  Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энерготрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа (лабораторные работы 3-4) 
проводится на практическом занятии. В контрольной работе 2 аналитических задания. 

 

Раздел 2. Частная биомеханика. 

Цель: Изучить основные локомоторные движения человека; изучить положение тела 

человека, биодинамику осанки и взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев  

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Тема 3.1. Локомоторные движения.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Локомоторные движения при 

взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные). Механические условия создания 

движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и водных локомоциях. Работа 

внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила реакции опоры при 

отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые положения, 

движения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 

собственно отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм 

перевернутого маятника. 

Виды наземных локомоций. Биомеханика ходьбы: элементы шагательных движений 

при опоре и переносе ног; сопутствующие движения туловища и рук. Биомеханика бега: 

период полета - вынос ноги, опускание на опору; периоды опоры - подседание, отталкивание. 

Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, амортизация  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные).  

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и 

водных локомоциях.  

2.Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила реакции 

опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 
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Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

3.Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм собственно 

отталкивания от опоры.  

4.Стартовые действия: стартовые положения, движения и разгон. Движение по дистанции и 

финиширование. 

5.Механизм движения маховых звеньев. Механизм перевернутого маятника. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1.Локомоторные движения при взаимодействии с опорой 

2. Соотношение движущих и тормозящих сил. Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

3. Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. 

Тема 3.2.   Сохранение положения тела и движения на месте.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Положение тела человека. Силы 

возмущающие и уравновешивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела 

человека (системы тел) и показатели устойчивости. Сохранение положения тела человека в 

условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воздействий. 

Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на 

месте, сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс 

системы. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних 

сил. Сохранение и изменение количества движения системы. Преодолевающие и уступающие 

движения при опоре. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и 

пассивного приближения и отдаления относительно верхней и нижней опоры.  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Положение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и уравнове-

шивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела человека (системы тел) и 

показатели устойчивости.  

2.Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

3.Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на месте, 

сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс 

системы. 

4.Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних сил. 

Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и пассивного приближения и 

отдаления относительно верхней и нижней опоры. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Силы возмущающие и уравновешивающие (их источники и действие). 

2. Условия равновесия тела человека (системы тел) и показатели устойчивости.  

3.Условия активного и пассивного приближения и отдаления относительно верхней и нижней 

опоры. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: кейс-задание 

На основе конкретных примеров физкультурно-спортивной деятельности провести 
сравнительный анализ по 2-3 видам деятельности 

Перечень тем кейс-заданий к разделу 3 
1. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена 

(механизм вращательного движения звена, изменение вращательного движения звена и 
системы звеньев). 

2.  Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 
3. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением 

кинетического момента.  
4. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном 

положении. 
5. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела 

человека и показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях отсутствия и 
наличия внешних возмущающих сил. 

6.  Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой 
(водные). Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в 
наземных и водных локомоциях. Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии 
тела человека. Сила реакции опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение 
движущих и тормозящих сил. 

7. Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые 
положения, движения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

8. Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 
собственно отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм 
перевернутого маятника. 

9. Биомеханика ходьбы: элементы шагательных движений при опоре и переносе 
ног; сопутствующие движения туловища и рук. 

10. Биомеханика бега: период полета - вынос ноги, опускание на опору; периоды 
опоры - подседание, отталкивание. 

11. Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, 
амортизация 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа (лабораторные работы 5 и 6) 
проводится на практическом занятии. В контрольной работе 2 аналитических задания. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-8 

Способен осуществлять 
педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных 

знаний 

Знать: ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии 
с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап формирования знаний 

Уметь: ОПК-8.2.Использует  
методы научно-
педагогического исследования 
в профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования умений 

 ОПК-8.3.Владеет методами 
анализа педагогической 
деятельности, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных 
научных знаний. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-3 

Способен применять 
предметные знания при 
реализации 
образовательного 
процесса 

ПК-3.1. Знает закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса. 

Этап формирования знаний 

ПК-3.2. Умеет осуществлять 
отбор содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся 

Этап формирования умений  

ПК-3.3. Владеет предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8; ПК-3  Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-8; ПК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8; ПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. 1. Особенности механического движения человека. Направления развития биомеханики.  

2.  Биомеханические свойства мышц. 

3.  Проблема избыточности в управлении, кинематическими цепями двигательного аппарата 

человека. 

4.  . Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» правило механики.  
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5.  Последовательность механических явлений при мышечном сокращении. Мощность, работа 

и энергия мышечного сокращения. 

6.  Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы тяжести и веса, 

силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления среды). 

7.  Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних сил.  

8.  Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие распределение 

масс в теле человека.  

9. Центр объема и центр поверхности тела.  

10 Механическая энергия и работа в движениях человека.  

11. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы и энергии при 

движениях человека. 

12. Двигательное действие как система движений. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования строения двигательного действия. 

13. Спортивное действие как управляемая система движений. Понятие об управлении. 

Программный способ управления и управление на основе обратных связей.  

14. Центральный и периферический циклы взаимодействия при управлении движениями 

человека. 

15. Особенности управления мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного 

импульса, силы мышечной тяги и движения. Проблема избыточности в управлении мышечной 

активностью. 

16. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и непараметрические 

зависимости между показателями, характеризующими двигательные качества спортсмена. 

17. Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. Выбор 

положения тела при тренировке силы. 

18. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

19. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика скорости ОЦМ тела в 

циклических локомоциях. Градиент силы. 

20. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций и их 

фазовый состав). 

21. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и способы их 

измерения. 

22. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели выносливости. 

23. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного задания. 

Правило обратимости двигательных заданий. 

24. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. Биомеханические основы 

экономизации спортивной техники (снижение энерготрат в циклических локомоциях и 

рекуперация энергии). 

25. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и рациональность 

спортивной техники. 

26. Абсолютная, сравнительная и реализационная эффективность спортивной техники. 

Способы оценки эффективности. Метод регрессионных остатков. 

27. Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, устойчивость, 

автоматизированность).  
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28. Дискриминативные показатели спортивной техники. 

29. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела человека на его 

двигательные возможности. 

30. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный возраст). 

Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

31. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена (механизм 

вращательного движения звена, изменение вращательного движения звена и системы звеньев). 

32. Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 

33. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического момента.  

34. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном положении. 

35. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела человека и 

показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях отсутствия и наличия 

внешних возмущающих сил. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

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

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Германов, Г. Н.  Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 
физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Бакалавр и 
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438651. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Карпеев, А.Г. Биомеханика : учебное пособие / А.Г. Карпеев, Н.П. Курнакова, Г.А. 
Коновалов ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2014. – Ч. 1. – 148 с. : ил., схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429352. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Туревский, И. М.  Формирование психомоторных способностей : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / И. М. Туревский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 353 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10950-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/432758. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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 полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 
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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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel).  
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 
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5.4.4.  

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Биомеханика двигательной деятельности» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
формировании представлений  о современной идеологии, новых педагогических подходах и 
технологиях, развиваемых в России и за рубежом в системе дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины (модуля): 
–  сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение 

специалиста в области дополнительного образования физической культуры и спорта; 
– сформировать целостное и ценностное отношение к историческому наследию в 

области дополнительного образования детей по физической культуре и спорту, в контексте 
мирового цивилизационного процесса; 

– раскрыть актуальную проблематику современных моделей дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, сложившихся в России и за рубежом, и 
определить основы профессиональной деятельности по педагогизации социальной среды; 

– развивать самостоятельность в поиске информации, позволяющей творчески 
подходить к идеям изучаемого курса. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Учебная дисциплина Основы дополнительного образования детей и учащейся 

молодёжи в сфере физической культуры и спорта реализуется в обязательной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
дисциплины (модуля) «Теория и методика базовых видов спорта», «Теория и методика 
физического воспитания школьников» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Подготовка спортивного волонтера; 

-  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях и по месту 

жительства. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 в соответствии с 
основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код компетенции Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 
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Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2 

Способен участвовать 
в разработке 
основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ, 
разрабатывать 
отдельные их 

компоненты (в том 
числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 
компонентов основных и 
дополнительных образовательных 
программ  

ОПК-2.2. Осуществляет разработку 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.3. Владеет приемами 
разработки и реализации программ 
учебных дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий) 

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

ОПК-5.1.Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 
специальные технологии и 
методы, позволяющие 
проводить коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
ОПК-5.2.Умеет применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся 
ОПК-5.3.Владеет  методами 
контроля и оценки 
образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 

 ПК-1 
Способен 

осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 

использования 
предметных методик 

и применения 
современных 

образовательных 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС  
ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их в 
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технологий образовательном процессе  
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проектирования 
образовательного процесса; методами 
обучения и современными 
образовательными технологиями 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 7 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Практические занятия 12 12 
Лабораторные занятия 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 
Общий объем дисциплины (модуля), (час) 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
Практические занятия 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
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я
те

л
ьн
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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я
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я
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н
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е/

 
п

р
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ч
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к
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е 
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н

я
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я
 

Л
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н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

К
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к

тн
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р

аб
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а 
в

 
Э

И
О

С
 

Семестр 7 
РАЗДЕЛ 1. Концепция дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

26 12 14 4 4 0 6 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в 
системе дополнительного образования: 
ценности, цели, содержание, формы, 
измерение результативности. 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 1.2.  Функции системы 
дополнительного образования в России в 
сфере физической культуры и спорта. 

14 6 8 2 2 0 4 

РАЗДЕЛ 2.  Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

24 12 12 2 4 0 6 

Тема 2.1.  Становление системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

10 6 4 0 2 0 2 

Тема 2.2.  Система дополнительного 
образования в сфере физической культуры 
и спорта в условиях модернизации общего 
образования. 

14 6 8 2 2 0 4 

РАЗДЕЛ 3. Классификация учреждений 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

22 12 10 2 4 0 4 

Тема 3.1.  Многообразие секций, клубов, 
творческих объединений, коллективов в 
системе дополнительного образования  в 
сфере физической культуры и спорта. 

10 6 4 0 2 0 2 

Тема 3.2.  Проектирование программ 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

12 6 6 2 2 0 2 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

0 
    0  

Общий объем, часов 72 36 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 8 
РАЗДЕЛ 1.   Концепция 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

22 16 6 2 0 0 4 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт 
в системе дополнительного 
образования: ценности, цели, 
содержание, формы, измерение 
результативности. 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 1.2.  Функции системы 
дополнительного образования в России 
в сфере физической культуры и спорта. 

10 8 2 0 0 0 2 

РАЗДЕЛ 2.  Развитие системы 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

22 18 4 0 2 0 2 

Тема 2.1.  Становление системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

10 10 0 0 0 0 0 

Тема 2.2.  Система дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в условиях 
модернизации общего образования. 

12 8 4 0 2  2 

РАЗДЕЛ 3.   Классификация 
учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

24 18 6 2 2 0 2 

Тема 3.1.  Многообразие секций, 
клубов, творческих объединений, 
коллективов в системе 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

14 10 4 2 0 0 2 

Тема 3.2.  Проектирование программ 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

10 8 2 0 2 0 0 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 7 

РАЗДЕЛ 1.   
Концепция 

дополнительного 
образования в 

сфере физической 
культуры и 

спорта. 

12 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 2.  
Развитие системы 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

12 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 3.   
Классификация 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

12 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

36 12  6  18 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 4 

РАЗДЕЛ 1.   
Концепция 

дополнительного 
образования в 

сфере физической 
культуры и 

спорта. 

16 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 2.  
Развитие системы 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 3.   
Классификация 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Контрольна

я работа 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

52 24  22  6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Цель: формирование систематизированных знаний теории по физической культуре и 
спорту в сфере дополнительного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Ценностно-мотивационный 
компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Цели 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Содержательный 
компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Формы 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Измерение 
результативности физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 
Понятие «Функция физической культуры». Классификация функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика общекультурных функций 
физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика эстетической 
функция физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
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социальной функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
Характеристика специфических функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика специфических образовательных функций физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика специфических 
прикладных функций физической культуры в системе дополнительного образования. 
Характеристика специфических спортивных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика специфических рекреативных и 
оздоровительно-реабилитационных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика частных функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика эмоционально-зрелищной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика функции спорта  - 
социальной интеграции и социализация личности в системе дополнительного образования. 
Характеристика экономической функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика соревновательно-эталонной функции спорта в системе дополнительного 
образования. Характеристика эвристическо-достиженческой функции спорта в системе 
дополнительного образования. Характеристика функции спорта - личностно-направленного 
воспитания, обучения и развития в системе дополнительного образования. Характеристика 
оздоровительно-рекреативной функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика  коммуникативной функции спорта в системе дополнительного образования. 

 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в системе дополнительного образования: 

ценности, цели, содержание, формы, измерение результативности. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории физической культуры и 

спорта, изучить ценности, цели, содержание, формы, измерение результативности в системе 
дополнительного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Ценностно-мотивационный компонент 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Цели физической 
культуры и спорта в системе дополнительного образования. Содержательный компонент 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Формы физической 
культуры и спорта в системе дополнительного образования. Измерение результативности 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Охарактеризуйте ценностно-мотивационный компонент физической культуры и 

спорта в системе дополнительного образования. 
2. Назовите основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте содержательный компонент физической культуры и спорта в 

системе дополнительного образования. 
4. Приведите примеры форм физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
5. Каким образом производится измерение результативности физической культуры и 

спорта в системе дополнительного образования. 
 
Тема 1.2. Функции системы дополнительного образования в России в сфере 

физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний по теории физической культуры и 

спорта: функции системы дополнительного образования в России. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие «Функция физической 

культуры». Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика общекультурных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика эстетической функция физической культуры 
в системе дополнительного образования. Характеристика социальной функции физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика специфических функций 
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физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
специфических образовательных функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика специфических прикладных функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика специфических спортивных 
функций физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
специфических рекреативных и оздоровительно-реабилитационных функций физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика частных функций 
физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
эмоционально-зрелищной функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика функции спорта  - социальной интеграции и социализация личности в 
системе дополнительного образования. Характеристика экономической функции спорта в 
системе дополнительного образования. Характеристика соревновательно-эталонной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика эвристическо-
достиженческой функции спорта в системе дополнительного образования. Характеристика 
функции спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и развития в системе 
дополнительного образования. Характеристика оздоровительно-рекреативной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика  коммуникативной функции 
спорта в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Дайте определение «Функция физической культуры». 
2. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте общекультурные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
4. Охарактеризуйте эстетическую функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
5. Охарактеризуйте социальную функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
6. Охарактеризуйте специфические функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
7. Охарактеризуйте специфические образовательные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
8. Охарактеризуйте специфические прикладные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
9. Охарактеризуйте специфические спортивные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
10. Охарактеризуйте специфические рекреативные и оздоровительно-

реабилитационные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
11. Охарактеризуйте частные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
12. Охарактеризуйте эмоционально-зрелищную функцию спорта в системе 

дополнительного образования. 
13. Охарактеризуйте функцию спорта  - социальной интеграции и социализации 

личности в системе дополнительного образования. 
14. Охарактеризуйте экономическую функцию спорта в системе дополнительного 

образования. 
15. Охарактеризуйте соревновательно-эталонную функцию спорта в системе 

дополнительного образования. 
16. Охарактеризуйте эвристическо-достиженческой функцию спорта в системе 

дополнительного образования. 
17. Охарактеризуйте функцию спорта - личностно-направленного воспитания, 

обучения и развития в системе дополнительного образования. 
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18. Охарактеризуйте оздоровительно-рекреативную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

19. Охарактеризуйте коммуникативную функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 
 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Формы физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 
2. Измерение результативности физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
3. Специфические образовательные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
4. Специфические прикладные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
5. Специфические спортивные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
6. Специфические рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции 

физической культуры в системе дополнительного образования. 
7. Частные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
8. Эмоционально-зрелищная функция спорта в системе дополнительного образования. 
9. Функция спорта  - социальной интеграции и социализации личности в системе 

дополнительного образования. 
10. Экономическая функция спорта в системе дополнительного образования. 
11. Соревновательно-эталонная функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
12. Эвристическо-достиженческая функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
13. Функция спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и развития в 

системе дополнительного образования. 
14. Оздоровительно-рекреативная функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
15. Коммуникативная функция спорта в системе дополнительного образования. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - 
контрольная работа. 

Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
Вариант 1 
1. Ценностно-мотивационный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
2. Определение «Функция физической культуры». 
3. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
Вариант 2 
1. Основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
2. Общекультурная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Эстетическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
Вариант 3 
1. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе 
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дополнительного образования. 
2. Социальная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Специфическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
  

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Цель: формирование систематизированных знаний теории о системе 
дополнительного образования в сфере физической кульитуры и спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Историко-генитический анализ 
становления и развития системы дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания 
физической культуры и спорта в систему дополнительного образования. Педагогический 
потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика 
дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смысловое 
значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близких 
понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы 
построения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Концепция модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Новые 
социальные требования к дополнительному образованию в сфере физической культуры и 
спорта. Направления развития дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 
информации для решения задач дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. Педагогический потенциал дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. Дополнительное образование  в сфере физической 
культуры и спорта и тенденции образовательной политики в России. 

 

Тема 2.1. Становление системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории становления и развития 

системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Историко-генитический анализ 

становления и развития системы дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания 
физической культуры и спорта в систему дополнительного образования. Педагогический 
потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика 
дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смысловое 
значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близких 
понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы 
построения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Проведите историко-генитический анализ становления и развития системы 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Каким образом исторически происходило преобразование внешкольной работы и 

внешкольного воспитания физической культуры и спорта в систему дополнительного 
образования. 
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3. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

4. В чем заключается специфика дополнительного образования по физической культуре 
и спорту в школе. 

5. В чем заключается смысловое значение категории «развитие» в сфере физической 
культуре и спорте, отличия от близких понятий в системе дополнительного образования. 

6. Охарактеризуйте уровни учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

7. В чем заключается специфика организации и основы построения педагогического 
процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

 
Тема 2.2. Система дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта в условиях модернизации общего образования. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта в условиях модернизации общего 
образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Концепция модернизации и основные 
положения стратерии развития дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Новые социальные требования к дополнительному образованию в сфере 
физической культуры и спорта. Направления развития дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Современные информационно-коммуникативные технологии 
и средства массовой информации для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика дополнительного 
образования в школе в сфере физической культуры и спорта. Педагогический потенциал 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Дополнительное 
образование  в сфере физической культуры и спорта и тенденции образовательной политики 
в России. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Охарактеризуйте концепцию модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Какие новые социальные требования предьявляются к дополнительному 

образованию в сфере физической культуры и спорта. 
3. Охарактеризуйте основные направления развития дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
4. Какие современные информационно-коммуникативные технологии и средства 

массовой информации используются для решения задач дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

5. Охарактеризуйте педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в в сфере физической культуры и спорта. 

6. В чем заключается специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. 

7. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

8. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 2: 
1. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
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2. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 
сфере физической культуры и спорта. 

3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

4. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 
информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

5. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

6. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 
спорта. 

7. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

8. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

9. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

10. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 
культуры и спорта в систему дополнительного образования. 

11. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

12. Специфика дополнительного образования по физической культуре и спорту в 
школе. 

13. Уровни учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. 

14. Специфика организации и основы построения педагогического процесса 
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 

контрольная работа. 
Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
Вариант 1 
1. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Вариант 2 
1. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 

культуры и спорта в систему дополнительного образования. 
2. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 

сфере физической культуры и спорта. 
3. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 

информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вариант 3 
1. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
3. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 

спорта. 



 
17

 
 

РАЗДЕЛ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Цель: формирование систематизированных знаний теории проектирования 
образовательного процесса и классификации учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Характеристика типов и видов 
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Спортивные секции в системе дополнительного образования. Спортивные клубы в системе 
дополнительного образования. Спортивно-культурные и творческие объединения в системе 
дополнительного образования. Коллективы физической культуры в системе 
дополнительного образования. Спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. Эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. Детские и юношеские спортивные организации и 
объединения в системе дополнительного образования. Проектирование программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Виды программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Учебно-методическое 
обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Особенности взаимодействие школы и учреждения дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Нормативно-правовые регулятивы организации 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Взаимодействие с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководство 
коллективом дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Организация командной работы для решения задач развития организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Использование индивидуальных и 
групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Стратегии культурно-просветительской деятельности дополнительного 
образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
Тема 3.1. Многообразие секций, клубов, творческих объединений, коллективов в 

системе дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний классификации учреждений 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Характеристика типов и видов 

учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Спортивные секции в системе дополнительного образования. Спортивные клубы в системе 
дополнительного образования. Спортивно-культурные и творческие объединения в системе 
дополнительного образования. Коллективы физической культуры в системе 
дополнительного образования. Спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. Эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. Детские и юношеские спортивные организации и 
объединения в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Охарактеризуйте типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
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2. Охарактеризуйте деятельность спортивных секции в системе дополнительного 
образования. 

3. Охарактеризуйте деятельность спортивных клубов в системе дополнительного 
образования. 

4. Охарактеризуйте деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в 
системе дополнительного образования. 

5. Охарактеризуйте деятельность коллективов физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

6. Охарактеризуйте спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. 

7. Охарактеризуйте эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. 

8. Охарактеризуйте деятельность детских и юношеских спортивных организаций и 
объединений в системе дополнительного образования. 

 
Тема 3.2. Проектирование программ дополнительного образования  в сфере 

физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории организации и 

проектирования программ дополнительного образования  в сфере физической культуры и 
спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Проектирование программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Виды программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Учебно-методическое 
обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Нормативно-правовые регулятивы организации 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Взаимодействие с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководство 
коллективом дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Организация командной работы для решения задач развития организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Использование индивидуальных и 
групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Стратегии культурно-просветительской деятельности дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Как осуществляется проектирование программ дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
2. Охарактеризуйте виды программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Формирование базиса учебно-методического обеспечения учреждений 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
4. Составьте профессиограмму педагога дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
5. Как осуществляется лицензирование учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
6. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
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7. Охарактеризуйте структурно-организационные формы реализации дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

8. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

9. Как осуществляется взаимодействие с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

10. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

11. Охарактеризуйте использование индивидуальных и групповых технологий 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

12. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 3: 
1. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
3. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
4. Деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в системе 

дополнительного образования. 
5. Деятельность коллективов физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
6. Спортивное направление в дополнительном образовании общеобразовательных 

школ. 
7. Эстетическое направление в дополнительном образовании в системе 

дополнительного образования. 
8. Деятельность детских и юношеских спортивных организаций и объединений в 

системе дополнительного образования. 
9. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
10. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 
11. Учебно-методическое обеспечение учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
12. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
13. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
14. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
15. Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
16. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
17. Взаимодействие с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 
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18. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

19. Использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

20. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля - 

контрольная работа. 
Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
Вариант 1 
1. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 
Вариант 2 
1. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
2. Учебно-методического обеспечения учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
3. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Вариант 3 
1. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
2. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет с оценкой. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 
Способен участвовать в 
разработке основных и 

дополнительных 

ОПК-2.1. Демонстрирует 
знание компонентов основных 
и дополнительных 

Этап формирования 
знаний 
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образовательных 
программ, разрабатывать 

отдельные их 
компоненты (в том числе 

с использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий) 

образовательных программ  

ОПК-2.2. Осуществляет 
разработку основных и 
дополнительных 
образовательных программ (в 
том числе с использованием 
информационно-
коммуникационных 

технологий) 

Этап формирования 
умений 

ОПК-2.3. Владеет приемами 
разработки и реализации 
программ учебных дисциплин 
в рамках основных и 
дополнительных 
образовательных программ (в 
том числе с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 

контроль и оценку 
формирования 

результатов 
образования 

обучающихся, 
выявлять и 

корректировать 
трудности в 

обучении 

ОПК-5.1.Знает 
принципы организации 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
специальные технологии 
и методы, позволяющие 
проводить 
коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 

Этап формирования 
знаний 

ОПК-5.2.Умеет 
применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся 

Этап формирования 
умений 

ОПК-5.3.Владеет  
методами контроля и 
оценки образовательных 
результатов 
(личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути 
достижения 
образовательных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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результатов. 

ПК-1 Способен осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 
использования 
предметных методик и 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их 
в образовательном процессе  

Этап формирования 
умений 

ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: [8-
9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
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материала: (6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: [0-6] баллов. 

ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: (9-
10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: [8-9) 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Дайте определение «Функция физической культуры». 
2. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
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3. Охарактеризуйте общекультурные функции физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

4. Охарактеризуйте эстетическую функцию физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

5. Охарактеризуйте социальную функцию физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

6. Охарактеризуйте специфические функции физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

7. Охарактеризуйте специфические образовательные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

8. Охарактеризуйте специфические прикладные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

9. Охарактеризуйте специфические спортивные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

10. Охарактеризуйте специфические рекреативные и оздоровительно-
реабилитационные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 

11. Охарактеризуйте частные функции физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

12. Охарактеризуйте эмоционально-зрелищную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

13. Охарактеризуйте функцию спорта  - социальной интеграции и социализации 
личности в системе дополнительного образования. 

14. Охарактеризуйте экономическую функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

15. Охарактеризуйте соревновательно-эталонную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

16. Охарактеризуйте эвристическо-достиженческой функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

17. Охарактеризуйте функцию спорта - личностно-направленного воспитания, 
обучения и развития в системе дополнительного образования. 

18. Охарактеризуйте оздоровительно-рекреативную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

19. Охарактеризуйте коммуникативную функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

20. Охарактеризуйте ценностно-мотивационный компонент физической культуры и 
спорта в системе дополнительного образования. 

21. Назовите основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 
образования. 

22. Охарактеризуйте содержательный компонент физической культуры и спорта в 
системе дополнительного образования. 

23. Приведите примеры форм физической культуры и спорта в системе 
дополнительного образования. 

24. Каким образом производится измерение результативности физической культуры и 
спорта в системе дополнительного образования. 

25. Проведите историко-генитический анализ становления и развития системы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

26. Каким образом исторически происходило преобразование внешкольной работы и 
внешкольного воспитания физической культуры и спорта в систему дополнительного 
образования. 

27. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

28. В чем заключается специфика дополнительного образования по физической 
культуре и спорту в школе. 
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29. В чем заключается смысловое значение категории «развитие» в сфере физической 
культуре и спорте, отличия от близких понятий в системе дополнительного образования. 

30. Охарактеризуйте уровни учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

31. В чем заключается специфика организации и основы построения педагогического 
процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

32. Охарактеризуйте концепцию модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

33. Какие новые социальные требования предьявляются к дополнительному 
образованию в сфере физической культуры и спорта. 

34. Охарактеризуйте основные направления развития дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

35. Какие современные информационно-коммуникативные технологии и средства 
массовой информации используются для решения задач дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

36. Охарактеризуйте педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

37. В чем заключается специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. 

38. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

39. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

40. Охарактеризуйте типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

41. Охарактеризуйте деятельность спортивных секции в системе дополнительного 
образования. 

42. Охарактеризуйте деятельность спортивных клубов в системе дополнительного 
образования. 

43. Охарактеризуйте деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в 
системе дополнительного образования. 

44. Охарактеризуйте деятельность коллективов физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

45. Охарактеризуйте спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. 

46. Охарактеризуйте эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. 

47. Охарактеризуйте деятельность детских и юношеских спортивных организаций и 
объединений в системе дополнительного образования. 

48. Как осуществляется проектирование программ дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

49. Охарактеризуйте виды программ дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

50. Формирование базиса учебно-методического обеспечения учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

51. Составьте профессиограмму педагога дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

52. Как осуществляется лицензирование учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

53. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

54. Охарактеризуйте структурно-организационные формы реализации дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 
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55. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

56. Как осуществляется взаимодействие с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

57. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

58. Охарактеризуйте использование индивидуальных и групповых технологий 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

59. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
Аналитические задания в виде рефератов. 

Примерные варианты рефератов: 
1. Ценностно-мотивационный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
2. Определение «Функция физической культуры». 
3. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
4. Основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
5. Общекультурная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
6. Эстетическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
7. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
8. Социальная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
9. Специфическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
10. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 
11. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
12. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
13. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 

культуры и спорта в систему дополнительного образования. 
14. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 

сфере физической культуры и спорта. 
15. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 

информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

16. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

17. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

18. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 
спорта. 
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19. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

20. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

21. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. 

22. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
23. Учебно-методического обеспечения учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
24. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
25. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
26. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
27. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 
5.1.1. Основная литература 

1. Методика непрерывного профессионального развития кадров сферы дополнительного 
образования детей : учебное пособие / А. В. Золотарева [и др.] ; под научной редакцией 
А. В. Золотаревой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
239 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09033-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/437273. 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/433436. 
2. Коротаева, Е. В.  Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-
10298-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/429700. 

3. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное пособие 
/ И.В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 199 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-5265-7. – DOI 10.23681/426946. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования 
детей и учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 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. 
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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*. 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов 
«Технологии физической культуры и спорта»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Реализация дисциплины (модуля) в форме практических занятий требует наличия 
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 
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Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
Спортивные объекты: 
 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Плоскостное 
сооружение 

Лосиноостровская, дом 
24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 
24 

25,7 м² 20-25 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта предусматривает использование 
в учебном процессе проведения учебных занятий в форме активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий: мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и 
прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины Основы дополнительного образования детей и учащейся 
молодёжи в сфере физической культуры и спорта предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) Основы дополнительного образования детей и 
учащейся молодёжи в сфере физической культуры и спорта предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о сущности, принципах, содержании, методах и формах организации педагогической 
деятельности в дошкольном и начальном образовании, социально-педагогической 
деятельности, психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование способности и готовности организовывать 
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной и 
воспитательной среды; формирование навыков решать профессиональные задачи в области 
образования и воспитания. 

 
Задачи дисциплины: 
1. Формировать знания:  
- о современных научных исследованиях в области педагогики, современном 

образовательном пространстве, развитии педагогических систем;  
- об особенностях содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений;  
- основных теоретических подходах, современных концепциях воспитания и 

обучения;  
- закономерностях, принципах, содержании и структуре целостного педагогического 

процесса;  
- целях, задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения;  
- современных инновационных технологиях в сфере образования;  
- основных общенаучных характеристиках исследований в области образования. 
2. Формировать умения:  
- создавать развивающую среду;  
- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной 

деятельности;   
- организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях;  
- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс 

и его результаты; 
- осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; 
- использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 
- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести 

её в соответствии с программно-методической документацией; 
- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 

деятельности, уметь её представить (аттестация). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в базовой части основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по очной и  

заочной форме обучения. 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Социальное воспитание; 

- Педагогика среды 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код 
общепрофессион

альной 
компетенции 

Формулиро
вка 

компетенци
и 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК – 3. 

Способен 
организовыва

ть 
совместную и 
индивидуаль
ную учебную 

и 
воспитательн

ую 
деятельность 
обучающихся
, в том числе 
с особыми 

образователь
ными 

потребностям
и, в 

соответствии 
с 

требованиями 
федеральных 
государствен

ных 
образователь

ных 
стандартов 

ОПК-3.1. 
Умеет определять и формулировать 
цели и задачи учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями ФГОС  
ОПК-3.2. 
Применяет различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  
ОПК-3.3. 
Применяет формы, методы, приемы и 
средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК – 5. Способен 
осуществлять 

контроль и 
оценку 

формировани
я результатов 
образования 

обучающихся
, выявлять и 

корректирова
ть трудности 
в обучении 

ОПК-5.1. 
Знает принципы организации контроля 
и оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 
специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу с неуспевающими 
обучающимися 

ОПК-5.2. 
Умеет применять инструментарий, 
методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся  
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ОПК-5.3. 
Владеет  методами контроля и оценки 
образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов.  

Психолого-
педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  
 

ОПК – 6. Способен 
использовать 
психолого-

педагогическ
ие 

технологии в 
профессиона

льной 
деятельности, 
необходимые 

для 
индивидуализ

ации 
обучения, 
развития, 

воспитания, в 
том числе 

обучающихся 
с особыми 

образователь
ными 

потребностям
и 

ОПК-6.1.  
Демонстрирует знания психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями  
ОПК-6.2. 
Применяет психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания Составляет (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося  
ОПК-6.3. 
Владеет методикой разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК 8. Способен 
осуществлять 
педагогическ

ую 
деятельность 

на основе 
специальных 

научных 
знаний 

ОПК-8.1. 
Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с 
психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями 
обучающихся, в т.ч. с особыми 
образовательными потребностями  

ОПК-8.2. 
Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности  

ОПК-8.3. 
Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем 
и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет с оценкой. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 8 16   

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Семестр 1 
Раздел 1. Общие основы 
педагогики. 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Целостный 
педагогический процесс. 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Воспитание в 
целостном педагогическом 
процессе. 

36 18 18 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 54 30 12 18 0 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

2 курс 
Раздел 1. Общие основы 
педагогики. 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Целостный 
педагогический процесс. 

34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Воспитание в 
целостном педагогическом 
процессе. 

34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 80 24 6 6 0 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
Раздел 1. Общие 
основы педагогики 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Целостный 
педагогический 
процесс 

26 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

26 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 30  18  6  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Общие 
основы педагогики 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов, 

28 14  12  2  

Раздел 2. 
Целостный 
педагогический 
процесс 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
52 24  24  4  

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 38  36  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и специфике 

педагогики как науки. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. Источники изучения 

истории педагогики. Ключевые группы теорий происхождения воспитания (биологические 
и социальные) и их характеристика. Принципиальные отличия воспитания в человеческом 
социуме и научения в животном мире. Этапы становления педагогики как науки и их 
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характеристика. 
Общее представление о педагогике как науке. Объект и предмет педагогики. Объект 

и субъект педагогической деятельности. Функции педагогики (теоретическая и 
технологическая) и их характеристика. Образование как социальный феномен. 
Образование как педагогический процесс. Направленность современной системы 
образования в РФ. Роль педагогической науки в современной РФ. 

«Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. Связь 
педагогики с другими науками: философией, психологией, антропологией, анатомией и 
физиологией, медициной, социологией, экономикой, политологией и др. Система 
педагогических наук: история педагогики и образования, общая педагогика, возрастная 
педагогика, коррекционная педагогика, отраслевая педагогика, частные методики 
(предметные дидактики). 

 
Тема 1.1. Истоки педагогики 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий 

происхождения воспитания. 
2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном мире. 
3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики как 

науки. 
 
Тема 1.2. Педагогика как наука 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагогики 

как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 
2. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 
3. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в 

современной РФ. 
 

Тема 1.3. Структура педагогики как науки 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специфику 

отраслей педагогики. 
2. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 
3. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 1: 
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 
2. Источники изучения истории педагогики. 
3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика. 
4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика. 
5. Воспитание в человеческом социуме. 
6. Научение в животном мире. 
7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 
8. Педагогика как наука. 
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9. Объект и предмет педагогики. 
10. Объект и субъект педагогической деятельности. 
11. Функции педагогики и их характеристика. 
12. Образование как социальный феномен. 
13. Направленность современной системы образования в РФ. 
14. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в 

современной РФ. 
15. Роль педагогической науки в современной РФ. 
16. Связь педагогики с другими науками. 
17. Система педагогических наук. 
18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 
19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях 

целостного педагогического (образовательного) процесса. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления. Сущность системного подхода в науке. Понятие «педагогическая система». 
Педагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты: педагог, 
воспитанник, содержание образования, материальная база (средства). Основные виды 
педагогических систем (детский сад, школа, вуз, авторская школа) и их характеристика. 

Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и цель 
педагогического (образовательного) процесса. Педагогическая задача как основная 
единица педагогического процесса: соотношение педагогической ситуации и 
педагогической задачи. Схема решения педагогической задачи. Движущие силы 
педагогического процесса (объективные и субъективные противоречия). Педагогическое 
взаимодействие и его виды. 

Понятие целостности педагогического процесса. Целостность как синтетическое 
качество педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического 
процесса (содержательно-целевой, организационно-процессуальный и операционально-
технологический) и их характеристика. Логика и условия построения целостного 
педагогического процесса. 

 
Тема 2.1. Системный подход в понимании целостного педагогического процесса 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 

автономности целостного педагогического процесса. 
2. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного 

педагогического процесса. 
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3. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 
 
 
Тема 2.2. Сущность целостного педагогического процесса 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) процесс. 
2. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении 

целостного педагогического процесса. 
3. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами 

целостного педагогического (образовательного) процесса. 
 
Тема 2.3. Педагогический процесс как целостное явление 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 
возникновения. 

2. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует 
рассматривать как целостное явление. 

3. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 
организации целостного педагогического процесса. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 
1. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 
2. Сущность системного подхода в науке. 
3. Понятие «педагогическая система». 
4. Педагог как компонент педагогической системы в статике. 
5. Воспитанник как компонент педагогической системы в статике. 
6. Содержание образования как компонент педагогической системы в статике. 
7. Материальная база (средства) как компонент педагогической системы в статике. 
8. Детский сад как педагогическая система. 
9. Школа как педагогическая система. 
10. Вуз как педагогическая система. 
11. Авторская школа как педагогическая система (на примере одной из них). 
12. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 
13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. 
14. Сущность и цель педагогического (образовательного) процесса. 
15. Педагогическое взаимодействие как основа целостного педагогического 

процесса. 
16. Виды педагогического взаимодействия. 
17. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса. 
18. Соотношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 
19. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные 

противоречия). 
20. Понятие целостности педагогического процесса. 
21. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса.  
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22. Характеристика содержательно-целевого аспекта целостности педагогического 
процесса. 

23. Характеристика организационно-процессуального аспекта целостности 
педагогического процесса. 

24. Характеристика операционально-технологического аспекта целостности 
педагогического процесса. 

25. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере воспитания 

базовой культуры личности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Воспитание в широком и узком смыслах. Виды воспитания. Становление 
современных представлений о воспитании в результате противоборства ряда 
педагогических идей. Современная концепция гуманистического воспитания в 
преодолении его низкой эффективности. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

Личность в концепции гуманистического воспитания. Педагогические 
закономерности как отражение объективных причинно-следственных связей в системе 
реальных отношений воспитанника с внешним миром. Основные закономерности 
гуманистического воспитания. Система принципов гуманистического воспитания. 
Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. Частные 
принципы организации воспитательной работы и их основные требования. 

Формирование базовой культуры личности (философско-мировоззренческая 
подготовка, интеллектуальное развитие, гражданское воспитание, формирование основ 
нравственной культуры, физическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональная 
ориентация, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, формирование культуры 
семейных отношений (половой культуры)). Сущность методов воспитания и их 
классификация. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 
воспитания. 

 
Тема 3.1. Сущность, цель и задачи гуманистического воспитания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 
2. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания над 

другими. 
3. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации 

гуманистического воспитания в современных российских условиях. 
 
Тема 3.2. Закономерности и принципы гуманистического воспитания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 
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2. Докажите необходимость практической реализации системы принципов 
гуманистического воспитания. 

3. Определите противоречия и сложности реализации концепции 
гуманистического воспитания в современных российских условиях. 

 
Тема 3.3. Воспитание базовой культуры личности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 
2. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов 

воспитания. 
3. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного применения 

методов воспитания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 3: 
1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. 
2. Воспитание в широком и узком смыслах. 
3. Виды воспитания. 
4. Приоритетность видов воспитания личности. 
5. Становление современных представлений о воспитании в результате 

противоборства ряда педагогических идей. 
6. Современная концепция гуманистического воспитания в преодолении его 

низкой эффективности. 
7. Цель и задачи гуманистического воспитания. 
8. Личность в концепции гуманистического воспитания. 
9. Сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 
10. Противоречия и сложности реализации концепции гуманистического 

воспитания в современных российских условиях. 
11. Педагогические закономерности как отражение объективных причинно-

следственных связей в системе реальных отношений воспитанника с внешним миром. 
12. Основные закономерности гуманистического воспитания. 
13. Система принципов гуманистического воспитания. 
14. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 
15. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные 

требования. 
16. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

(образовательном) процессе. 
17. Компоненты культуры жизненного самоопределения (субъектность в жизни, 

мировоззрение, убеждения, личностный смысл, духовность, самопознание и др.) и 
интеллектуальной культуры личности (познавательные интересы, мотивация к учебно-
познавательной деятельности, эрудиция и кругозор и др.): содержание и пути 
формирования в современных российских условиях. 

18. Компоненты нравственной (этические ценности и нормы, отношение к 
обществу, моральная мотивация, этические оценки и др.) и гражданской культуры 
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личности (уважение и подчинение закону, патриотизм, гражданский долг и др.): 
содержание и пути формирования в современных российских условиях. 

19. Компоненты культуры труда и экономической культуры личности (готовность 
и ответственное отношение к труду, осознанный выбор профессии, рациональное 
хозяйствование и др.): содержание и пути формирования в современных российских 
условиях. 

20. Компоненты экологической культуры личности (ответственное отношение к 
природе, природоохранение и др.): содержание и пути формирования в современных 
российских условиях. 

21. Компоненты эстетической культуры личности (отношение к искусству, 
эстетическое сознание, творчество и др.): содержание и пути формирования в современных 
российских условиях. 

22. Компоненты физической культуры личности (ответственное отношение к 
здоровью, ЗОЖ, гигиена, спорт и др.): содержание и пути формирования в современных 
российских условиях. 

23. Компоненты культуры семейных отношений (половой культуры) личности 
(половая идентификация, межполовые взаимоотношения, родительство и др.): содержание 
и пути формирования в современных российских условиях. 

24. Сущность методов воспитания и их классификация. 
25. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-3 Способен 

организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

Знать: 
-          различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап формирования знаний 
 

Уметь: 
-          определять и 
формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 

Этап формирования 
умений 
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образовательных 
стандартов 

деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 
Владеть: 
-          формами, методами, 
приемами и средствами 
организации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

Знать: 
- основы социальной, 
психологической и 
педагогической 
диагностики; 
- методы выявления и 
коррекции трудностей 
обучающихся в освоении 
образовательной 
программы 

Этап формирования знаний 
 

Уметь: 
- применять 
инструментарий и методы 
диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
освоения 
образовательной 
программы 
обучающимися; 
- проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
- принципами и 
правилами контроля и 
оценки образовательных 
результатов 
обучающихся; 
- готовностью 
осуществлять 
коррекционную 
деятельность с 
обучающимися, 
имеющими трудности в 
освоении образовательной 
программы. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 

Знать: 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 

Этап формирования знаний 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
Уметь: 
применять психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания Составляет 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
методикой разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 
 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Знать: 
- методологию и методы 
психолого-
педагогического 
исследования. 

Этап формирования знаний 
 

Уметь: 
- осуществлять анализ и 
обобщение передового 
педагогического опыта; 
- осуществлять адаптацию 
и внедрение передового 
педагогического опыта в 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
- готовностью к научно-
исследовательской 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
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материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 

ОПК-3; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-3; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-8 

Этап 
формирования 

Аналитическое 
задание (задачи, 

3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
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навыков и 
получения опыта.  

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 
2. Объект, предмет и функции педагогики. 
3. Образование как социальный феномен. 
4. Образование как педагогический процесс. 
5. Категориальный аппарат педагогики. 
6. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
7. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 
8. Сущность педагогического процесса. 
9. Педагогический процесс как целостное явление. 
10. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 
11. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. 
12. Цели и задачи гуманистического воспитания. 
13. Личность в концепции гуманистического воспитания. 
14. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
15. Закономерности и принципы воспитания. 
16. Философско-мировоззренческая подготовка детей, подростков и молодежи. 
17. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 
18. Формирование основ нравственной культуры личности. 
19. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация детей, подростков и 

молодежи. 
20. Формирование эстетической культуры личности. 
21. Воспитание физической культуры личности. 
22. Сущность методов воспитания и их классификация. 
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23. Методы формирования сознания личности. 
24. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности. 
25. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. 
26. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
27. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 
28. Обучение как способ организации педагогического процесса. 
29. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 
30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
31. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. 
32. Виды обучения и их характеристика. 
33. Сущность и особенности закономерностей обучения. 
34. Сущность принципов обучения и их система. 
35. Содержательные принципы обучения и характеристика их основных 

требований. 
36. Организационно-методические принципы обучения и характеристика их 

основных требований. 
37. Организационные формы и системы обучения. 
38. Виды современных организационных форм обучения. 
39. Методы обучения. 
40. Дидактические средства. 
41. Контроль в процессе обучения. 
 
Аналитическое задание (кейсы): 

1. Сравнить авторские позиции В.А. Сластенина и Г.М. Коджаспировой в 
отношении понимания сущности педагогики как науки. 

2. Привести аргументы, демонстрирующие необходимость и важность изучения 
педагогической науки. 

3. Выявить трудности изучения педагогической науки в современных 
российских условиях. 

4. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 
автономности целостного педагогического процесса. 

5. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 
процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 
возникновения. 

6. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 
организации целостного педагогического процесса. 

7. Разработать вариант воспитания основ нравственной культуры личности в 
современных условиях. 

8. Предложить несколько вариантов философско-мировоззренческой 
подготовки детей, подростков и молодежи. 

9. Определить главные условия оптимального выбора и эффективного 
применения методов воспитания. 

10. Предложить варианты обогащения применения различных видов обучения в 
современных российских условиях. 

11. Разработать сценарий «идеального» урока. 
12. Разработать стратегический подход к организации контроля в процессе 

обучения. 
13. Приведите примеры отрицательного влияния социального заказа на 

подрастающее поколение. 
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14. Начертить схему взаимодействия внутреннего и внешнего педагогического 
процесса. 

15. Определить основные трудности и риски соблюдения принципа гуманизма с 
педагогики в современных российских условиях. 

16. Предложить свой вариант построения системы принципов социальной 
педагогики. 

17. Аргументировать согласие или несогласие с позицией, предусматривающей 
принцип открытости в качестве обязательного компонента системы принципов социальной 
педагогики. 

18. Разработать вариант организации социального воспитания учеников средней 
общеобразовательной школы. 

19. Предложить направления усиления социально-педагогической политики в 
области социального воспитания российской молодежи. 

20. Определить потенциальные риски для эффективности социального 
воспитания подростков в семье. 

21. Схематично представить соотношение и взаимосвязь социального развития и 
социализации личности. 

22. Предложить эффективную стратегию подготовки старших дошкольников к 
обучению в общеобразовательной школе. 

23. Разработать модель взаимодействия субъектов культурно-образовательной 
среды школы в обеспечении эффективной адаптации первоклассников к учебно-
воспитательному процессу. 

24. Предложить вариант саморазвития профессиональной культуры молодого 
специалиста в области образования. 

25. Начертить схему, представляющую структуру педагогической культуры 
специалиста социальной сферы. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального 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 выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

Основная литература 

1. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 
: учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01919-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/434417 (дата обращения: 19.01.2021). 
 

Дополнительная литература 

1. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : 
учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 491 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01975-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/434481 (дата обращения: 19.01.2021). 
2. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : 
учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01977-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/434482 (дата обращения: 19.01.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
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Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Педагогика» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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; 
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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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор. 

5.4.3. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 
Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 



27 

 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Педагогика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Педагогика» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Педагогика» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Педагогика» предусмотрено применение электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Педагогика» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
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компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Педагогика» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о здоровьесберегающих технологиях с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 
здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 
здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все 
сферы деятельности участников образовательного процесса. 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» реализуется в части, формируемой участниками 
образовательных отношений основной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной  и заочной формам обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Теория и методика физического воспитания дошкольников    _ 

-  Физическое воспитание обучающихся с особыми образовательными потребностями 

-  Элективные курсы по физической культуре и спорту     __ 

  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
7; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7 в соответствии с основной образовательной программой по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. 
Умеет использовать основы 
физической культуры для 
осознанного выбора и применения 
здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. 

Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
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обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 
совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

ОПК-3.1. 
Умеет определять и 
формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями 
в соответствии с требованиями 
ФГОС  

ОПК-3.2. 
Применяет различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями  

ОПК-3.3. 
Применяет формы, методы, 
приемы и средства организации 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями  

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 

формирования результатов 
образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 
специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся  

ОПК-5.3. Владеет  методами 
контроля и оценки 
образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов.  

ОПК-7.1. 



 

6

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 Способен взаимодействовать 
с участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ 

Определяет права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том 
числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе  

ОПК-7.2. 

Умеет выстраивать 
конструктивное общение с 
коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса  

ОПК-7.3. 

Владеет способами выявления 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен  зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
1-2 
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

28 28 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 
Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 
технологии и их функции  

40 22 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Понятие 
здоровье и 
здоровьесберегающие 
технологии 

22 12 10 2 4 0 4 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно – 
воспитательном процессе 

34 16 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Основные 
правила 
здоровьесбережения при 
организации занятий 

18 8 10 2 4 0 4 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

18 8 10 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 3. Системный 
подход к реализации  
здоровьесберегающих  
технологий 

34 16 18 4 6 0 8 

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

18 8 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

18       

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 
Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 
технологии и их 
функции  

42 30 12 2 6 0 4 

Тема 1.1. Понятие 
здоровье и 
здоровьесберегающие 
технологии 

24 16 8 2 4 0 2 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

18 14 4 0 2 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 2. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно - 
воспитательном процессе 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 2.1. Основные 
правила 
здоровьесбережения при 
организации занятий 

18 14 4 0 2 0 2 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

18 14 4 2 0 0 2 

Раздел 3. Системный 
подход к реализации  
здоровьесберегающих  
технологий 

38 30 8 2 2 0 4 

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья 

20 16 4 0 2 0 2 

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

18 14 4 2 0 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 108 80 28 6 10 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 

технологии и их 
функции  

 

22 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Применение 

здоровьесберегающих 
технологий в учебно - 

воспитательном 
процессе 

16 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 3. 
Системный подход к 

реализации  
здоровьесберегающих 

технологий 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 24  24  6  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 

технологии и их 
функции  

 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. 

Применение 
здоровьесберегающих 

28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 
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технологий в учебно - 
воспитательном 

процессе 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 3. 
Системный подход к 

реализации  
здоровьесберегающих 

технологий 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 40  40  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  
Цель: Изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе 
Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 
технологий.  

 
Тема 1.1 Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии 

Цель: Дать определение понятиям здоровье и здоровьесберегающие технологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, группы здоровьесберегающих технологий  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое здоровье. 
2. Определение понятия здоровьесберегающая технология. 
3. Группы здоровьесберегающих технологий. 
 
Тема 1.2 Функции здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить функции здоровьесберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, 
информативно-коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция, 
интегративная функция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 
2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 
3. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Здоровье человека. 
2. Уровни здоровья человека. 
3. Оценка здоровья человека. 
4. Характеристики состояния здоровья. 
5. Соматическое здоровье. 
6. Нравственное здоровье. 
7. Психическое здоровье. 
8. Здровьесебергающая технология. 
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9. Группы здоровьесберегающих технологий. 
10. Функции здоровьесберегающих технологий. 
11. Формирующая функция здоровьесберегающих технологий. 
12. Информативно-коммуникативная функция здоровьесберегающих технологий. 
13. Диагностическая  функция здоровьесберегающих технологий. 
14.  Рефлексивная функция здоровьесберегающих технологий. 
15. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 
16. Задачи здоровьесберегающих технологий.  
17. Принцип «Не навреди!». 
18. Принцип сознательности и активности. 
19. Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 
20. Принцип систематичности и последовательности. 
21. Принцип доступности и индивидуальности. 
22. Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 
23. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 
24. Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 
25. Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 

 
            РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 
процессе 

Цель: Изучить основные правила и критерии здоровьесбережения 
Перечень изучаемых элементов содержания: Правильная организация урока, использование 
каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, снятие 
эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, 
охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с позиций 
здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения. 

Тема 2.1 Основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Цель: Изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий 
Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 
снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 
уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 
позиций здоровьесбережения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как правильно организовать урок. 
2. Виды интенсивности умственной деятельности. 
3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 
Тема 2.2 Критерии здоровьесбережения 

Цель: Изучить основные критерии здоровьесбережения 
            Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 
классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 
активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке,  эмоциональные разрядки на 
уроке, темп окончания урока.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные гигиенические условия для занятий. 
2. Виды учебной деятельности на занятии. 
3. Виды мотивации на занятии. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 
2. Правильная организация урока. 
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3. Использование каналов восприятия. 
4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 
5. Снятие эмоционального напряжения. 
6. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
7. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
8. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 
9. Гигиенические условия в классе (кабинете, спортзале). 
10. Число видов учебной деятельности используемых учителем. 
11. Число видов преподавания используемых учителем. 
12. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения учащихся. 
13. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов. 
14. Позиции учащихся и их чередование. 
15. Физкультминутки и физкультпаузы. 
16. Мотивация к учебной деятельности на уроке. 
17. Благоприятный психологический климат на уроке. 
18.  Утомление учащихся и снижения их учебной активности на уроке. 
19. Профилактика отклонений в состоянии здоровья школьников. 
20. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий в школе. 
21. Профилактика нарушений осанки. 
22. Санитарное воспитание и просвещение школьников. 
23. Основы правильного питания. 
24. Принципы оздоровления часто болеющих детей. 
25. Показатели эффективности проведенного занятия.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить компоненты и виды здоровьесберегающих технологий  
            Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-
гигиенические технологии (МГТ),  физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 
экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).  

Тема 3.1 Компоненты модели здоровья 

Цель: Изучить основные компоненты здоровья  
Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, нравственный компонент. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определения понятий соматический компоненти физический компонент здоровья 
2. психический компонент. 
3. Нравственный компонент. 
Тема 3.2 Виды здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить основные виды здоровьесберегающих технологий 
Перечень изучаемых элементов содержания: медико-гигиенические технологии (МГТ),  
физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровьесберегающие 
технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 
здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Медико-гигиенические технологии и  физкультурно-оздоровительные технологии.  
2. Экологические здоровьесберегающие технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
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3. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основные компоненты здоровья. 
2. Соматический компонент здоровья. 
3. Физический компонент здоровья. 
4. Психический компонент здоровья. 
5. Нравственный компонент здоровья. 
6. Распределение интенсивности умственной деятельности при организации урока. 
7. Школьные факторы риска. 
8. Приемы профилактики неблагоприятных эмоциональных (невротических) состояний. 
9. Критерии здоровьесбережения. 
10. Основные виды здоровьесберегающих технологий. 
11. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 
12. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 
13. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 
14. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
15. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
16. Организационно-педагогические технологии. 
17. Психолого-педагогические технологии. 
18. Учебно-воспитательные технологии. 
19. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 
20. Лечебно-оздоровительные технологии. 
21. Режим дня. 
22. Диета. 
23. Фитотерапия. 
24. Закаливание. 
25. Дыхательная гимнастика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

УК-7.1. 
Умеет использовать основы 
физической культуры для 
осознанного выбора и 
применения 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 

Этап формирования 
знаний 
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профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.2. 
Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни 

Этап формирования 
умений 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-3  

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. 
Умеет определять и 
формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

ОПК-3.2. 
Применяет различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
умений 

ОПК-3.3. 
Применяет формы, методы, 
приемы и средства 
организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 

Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 
специальные технологии и 
методы, позволяющие 
проводить коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 

Этап формирования 
знаний 

ОПК-5.2. Умеет применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; проводить 

Этап формирования 
умений 
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педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся  

ОПК-5.3. Владеет  методами 
контроля и оценки 
образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов.  

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ОПК-7 

Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.1. 
Определяет права и 
обязанности участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ, в 
том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной 
работе  

Этап формирования 
знаний 

ОПК-7.2. 
Умеет выстраивать 
конструктивное общение с 
коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса  

Этап формирования 
умений 

ОПК-7.3. 
Владеет способами выявления 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, 
связанных с особенностями 
их развития 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-7; ОПК-3;  
ОПК-5; ОПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
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и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 

УК-7; ОПК-3;  
ОПК-5; ОПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

УК-7; ОПК-3;  
ОПК-5; ОПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
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проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 
практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Определение здоровье человека. 
2. Соматический вид здоровья. 
3. Генетическое здоровье. 
4. Биохимическое здоровье. 
5. Метаболическое здоровье. 
6. Морфологическое здоровье. 
7. Функциональное здоровье. 
8. Возрастной аспект здоровья. 
9. Индивидуальный аспект здоровья. 
10. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 
11. Биологические и социальные закономерности становления личности. 
12. Коммуникативная функция. 
13. Мониторинг развития учащихся. 
14. Адаптация учащихся к социально-значимой деятельности. 
15. Оценка предшествующего опыта. 
16. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 
17. Правила организации урока. 
18. Особенности восприятия учащимися. 
19. Продолжительность и объем нагрузки во время урока. 
20. Применение психологической разгрузки во время занятия. 
21. Пропаганда здорового образа жизни. 
22. Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. 
23. Технологии с применением физической культуры. 
24. Применением естественных сил природы в здоровьесбережении. 
25. Общие правила охраны труда. 
26. Компоненты, составляющие здоровье. 
27. Профилактика различных факторов риска. 
28. Основы правильного питания ученика. 
29. Закаливающие процедуры в течение учебного дня школьника. 
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30. Организация учебной и внеучебной деятельности школьника. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учеб. пособие 
для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 241 с. — (Серия : 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-04514-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/414733 (дата обращения: 08.04.2019). 

2. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического 
воспитания : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 246 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438400 
Дополнительная литература 

1. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 
младшего школьного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438547  

2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 
культурой : учеб. пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437324 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 
учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. : Спорт, 2016. - 281 с. 
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: ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей 
и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в 
учебной и воспитательной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID 
- https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofknowledge.com
/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в 
разделе  "Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 
для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
является формирование у обучающихся компетенций, направленных на изучение 
возрастных закономерностей и особенностей развития человека, субъекта, личности от 
рождения до смерти, необходимые педагогу для организации учебной деятельности и 
воспитания субъектов образовательного процесса, разновозрастных школьных 
коллективов, взаимосвязи с родителями и взрослыми, адаптации и личностного развития в 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 

- представить онтогенетический путь человека как социального индивида и личности; 
- сформировать систему конкретно-психологических знаний и практических 
психологических умений, обеспечивающих возможность решения профессиональных 
задач педагога; - выявить общие закономерности развития, жизни, деятельности ребенка на 
различных возрастных этапах. - сформировать навыки организации профессионального 
общения и взаимодействия. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» реализуется в базовой части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование по очной и заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Теория и методика физической культуры и спорта», 
«Педагогика» 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Психология физической культуры и спорта; 

- Теория и методика физического воспитания школьников 

- Теория и методика детско-юношеского спорта 

- Теория и методика физического воспитания учащейся молодежи 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код 
общепрофесси

ональной 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 
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Психолого-
педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

ОПК – 6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания 
психолого-педагогических технологий 
в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями  

ОПК-6.2.Применяет психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося  
ОПК-6.3.Владеет методикой разработки 
и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательных 

отношений в рамках 
реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.1. 
Определяет права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе 
в урочной деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной работе  
ОПК-7.2. 
Умеет выстраивать конструктивное 
общение с коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса  

ОПК-7.3. 
Владеет способами выявления 
поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем 
и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет с оценкой. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3    
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Особенности психического 
развития ребенка на разных 
возрастных этапах 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Психология обучения и 
воспитания. 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Психология личности и 
деятельности учителя 

36 18 18 4 6 0 8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Общий объем часов по дисциплине 108 54 54 12 18 0 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Особенности психического 
развития ребенка на разных 
возрастных этапах 

32 24 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Психология обучения и 
воспитания. 

32 24 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Психология личности и 
деятельности учителя 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Форма промежуточной аттестации Зачет, зачет с оценкой 

Общий объем часов по дисциплине 108 80 24 6 6 0 12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Особенности 
психического 
развития ребенка на 
разных возрастных 
этапах 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Практическое 
задание 

2 Тестирование 

Раздел 2. 
Психология 
обучения и 
воспитания. 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Практическое 
задание 2 Тестирование 

Раздел 3. 
Психология 
личности и 
деятельности 
учителя 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Практическое 
задание 

2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 18  30  6 
 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
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Раздел 1. 
Особенности 
психического 
развития ребенка на 
разных возрастных 
этапах 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 Практическое 
задание 2 Тестирование 

Раздел 2. 
Психология 
обучения и 
воспитания. 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 Практическое 
задание 2 Тестирование 

Раздел 3. 
Психология 
личности и 
деятельности 
учителя 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 Практическое 
задание 2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

77 37  34  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ  

Тема 1. Проблема периодизации психического развития ребенка.  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Культурно-исторический подход к пониманию психического развития. Теория 

культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. Социальноопосредованный 
характер психического развития человека. Понятие высших психических функций. 
Условия психического развития. Основные линии психического развития детей в процессе 
обучения и воспитания. Содержание обучения и психическое развитие. Педагогические 
условия и закономерности развития детей в процессе обучения. Периодизация 
психического развития в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина на основе выделения 
ведущего типа деятельности. Роль деятельности в психическом развитии ребенка. Понятие 
ведущей деятельности. Смена ведущих типов деятельности.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы движущих сил и источников психического развития.  
2. Критерии периодизации.  
3. Проблема возрастных кризисов.  
4. Общая характеристика психологических возрастов.  
5. Проблемы возрастной психологии и психологии развития.  
6. История психологии развития и возрастной психологии. 

 
Тема 2. Особенности психического развития ребенка на разных возрастных 

этапах  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Психологические особенности предшкольного и дошкольного возраста. 

Предпосылки и особенности психического развития в младенческом возрасте. 
Характеристика раннего детского возраста. Ребенок и взрослый. Начальный этап 
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формирования личности ребенка. Формирование потребности в общении. Общение как 
ведущая деятельность в младенческом возрасте. Роль общения со взрослыми в психическом 
развитии младенца.  

Основные закономерности и стадии развития предметных действий в раннем 
возрасте. Основные закономерности развития восприятия. Ранние формы наглядно-
образного мышления. Развитие речи. Особенности развития активной речи ребенка. 
Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развития эмоций и высших чувств. 
Начальные формы развития личности ребенка Общая характеристика психологических 
особенностей ребенка раннего возраста. Формирование личности ребенка.. Кризис трех лет. 
Позитивные и негативные симптомы кризиса. Кризис 3-х лет. Психологические 
особенности развития ребенка в дошкольном возрасте Развитее воли и произвольных форм 
поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Значение игры для 
развития дошкольника. Психологическая характеристика готовности к школе.  

Психологическое развитие в младшем школьном возрасте Общие характеристики 
младшего школьного возраста. Учение – ведущая деятельность в младшем школьном 
возрасте. Три основных типа трудностей, которые испытывают первоклассники. 
Содержание, структура и общие закономерности формирования учебной деятельности. 
Развитие познавательных интересов, мотивации учения, системы отношения к школе, 
учителю. Особенности восприятия и внимания, развитие наблюдательности. Память 
младшего школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности развития 
воображения. Развитие личности младшего школьника. Эмоции и их развитие у младших 
школьников.  

Психологические особенности подростка. Характеристика юношеского возраста. 
Место и значение подросткового периода в развитии ребенка. Перестройка организма 
подростка. 8 № п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела Формы 
текущего контроля успеваемости Центральное новообразование в личности при переходе в 
подростковый период. Формирование личности в подростковом возрасте. Нравственные 
убеждения и их формирование. Развитие оценочного отношения к взрослым и сверстникам. 
Негативные установки и причины их возникновения. Начало развития самосознания. 
Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний подростка. Учебная деятельность 
подростков. Формирование познавательных и общественных интересов и мотивов 
поведения. Учебные и внеучебные интересы. Проблема ведущей деятельности подростка. 
«Чувство взрослости» как основное новообразование подросткового возраста, его виды. 
Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование отношений взрослых 
членов общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений в нем подростков в 
связи с половыми различиями. Дружба подростков, особенности ее развития. Становление 
нового типа взаимоотношений со взрослыми. Кризис 17-ти лет. Три варианта жизненного 
пути. «Бегство от общества». Духовно-нравственная и сущностная направленность 
личности.  

Психология ранней юности Понятие юности и ее возрастные границы. Физическое 
развитие. Установление интимности, близких связей с другими людьми. Социальная 
ситуация развития. Проблема создания семьи. Особенности самореализации в 
профессиональной деятельности. Любовь и семья.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Новорожденность. Комплекс оживления.  
2. Развитие психических функций в младенчестве.  
3. Кризис одного года.  
4. Развитие психических функций в раннем детстве.  
5. Эмоциональное развитие в раннем детстве.  
6. Кризис 3-х лет.  
7. Игра как ведущая деятельность формирования дошкольника.  
8. Ролевая игра и ее психическая структура.  
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9. Формирование личности в дошкольном возрасте.  
10. Развитие мотивов поведения деятельности дошкольника, возникновение 

иерархии мотивов.  
11. Формирование воли и развитие произвольных форм деятельности.  
12. Развитие когнитивных процессов дошкольника.  
13. Понятие «готовность к школе». Психологический и педагогический подход к 

проблеме.  
14. Основные аспекты готовности к школе. Выделение основных параметров 

готовности к школе.  
15. Развитие психических функций младшего школьника.  
16. Развитие познавательных интересов младшего школьника.  
17. Кризис 7-ми лет.  
18. Учебная деятельность. Структура учебной деятельности.  
19. Развитие личности младшего школьника.  
20. Учебная деятельность подростков.  
21. Учебные и внеучебные интересы подростков.  
22. Кризис отрочества.  
23. Общение со сверстниками как центральный фактор развития личности 

подростка.  
24. Особенности подростковых стихийных групп.  
25. Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми.  
26. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность юношеского 

возраста.  
27. Проблемы переходного периода.  
28. Условия развития в период ранней юности.  
29. Кризис 17-ти лет.  
30. Проблема «бегства от общества».  
31. Установление интимности, личных, близких связей с другим человеком.  
32. Проблема создания семьи.  
 
Тема. 3 Психология зрелости  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода зрелости. 

Особенности развития психических процессов. Возможности обучения в период зрелости. 
Особенности социальной активности в период зрелости. Типы коллективов взрослых: 
семья, производственные коллективы. Индивидуальные различия в характере физического, 
умственного и социального развития. Проблема кризиса середины жизни. Биологические и 
социальные критерии и факторы старения. Историческая изменчивость социальной оценки 
старения и старости. Периодизация старения. Профилактика старения. Проблема трудовой 
деятельности в старости, ее возможности и ее значение для сохранения нормальной 
жизнедеятельности и долголетия. Компенсаторные механизмы в период старения. 
Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость как социальная 
проблема. Конец жизни.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности самореализации в профессиональной деятельности.  
2. Проблема кризиса середины жизни, его психологический смысл.  
3. Характеристика познавательных процессов в среднем возрасте, проблема 

обучения в период зрелости.  
4. Старость как заключительный этап человеческой жизни.  
5. Особенности межличностного общения в старости.  
6. Изменения интеллектуальной сферы в позднем возрасте.  
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7. Личностные изменения в старости.  
8. Проблема трудовой деятельности в старости. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: практическое задание. 
 
Примерный перечень заданий к разделу 1: 

Задание 1. Разработать фрагмент занятия с детьми дошкольного возраста с учетом 
возрастных особенностей психического развития.  

Задание 2. Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с детьми младшего 
школьного возраста с учетом возрастных особенностей психического развития.  

Задание 3. Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с обучающимися 5-
9 классов с учетом возрастных особенностей их психического развития.  

Задание 4. Подготовить сообщение по теме «Особенности взаимодействия со 
взрослыми».  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.  
 
Тема 1. Психология обучения 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Сущность и соотношение понятий: познание, научение, обучение, учение, учебная 

деятельность. Проблема соотношения учения и развития (Л.С.Выготский, Ж.Пиажеи др.). 
«Уровень актуального развития» и «зона ближайшего развития» как методологические 
основы сущности обучения. Процесс обучения и его психологические особенности. 
Обучение как субъект-субъектное взаимодействие. Общие и частные цели обучения. 
Психологическая готовность к обучению, критерии, показатели, диагностика. Сущность 
понятий «обучаемость» и «обученность». Уровни возможной обученности и их 
психологическая обусловленность. Психологическая сущность учения. Учебная 
деятельность, ее психологическая структура. Специфика учебной деятельности в младшем, 
среднем и старшем школьных возрастах. Мотив в структуре деятельности учения. Мотив 
как личностное образование. Мотив и смысл. Основные функции мотивов в учебной 
деятельности. Понятие о полимотивации учебной деятельности. Мотивация учения и 
возможности ее целенаправленного формирования. Психологические проблемы отметки и 
оценки. Основные функции и организация процесса оценивания знаний (Б.Г. Ананьев, 
Ш.А. Амонашвили). Роль оценивания и отметки в мотивации учения. Психометрические 
проблемы оценивания: тип используемой шкалы, осуществление трех   норм   оценивания. 
Проблема объективности оценки и ее социальные проявления (Ш.А. Амонашвили). 
Психологические виды оценок (Б.Г. Ананьев) и их влияние на развитие личности 
учащихся. Проблема взаимосвязи успеваемости, обучаемости и обученности. 
Психологические проблемы школьной неуспеваемости. Характеристика основных причин 
неуспеваемости в младшем, среднем и старшем школьном возрасте. Пути предупреждения 
и преодолевания школьной неуспеваемости. Тины неуспевающих школьников. 
Психологические особенности одаренных детей, диагностика и пути развития одаренных 
детей в системе школьного образования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс обучения и его психологические особенности.  
2. Обучение как субъект-субъектное взаимодействие.  
3. Общие и частные цели обучения.  
4. Психологическая готовность к обучению, критерии, показатели, диагностика. 
5. Учебная деятельность, ее психологическая структура.  
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6. Специфика учебной деятельности в младшем, среднем и старшем школьных 
возрастах.  

7. Психологические проблемы отметки и оценки.  
8. Основные функции и организация процесса оценивания знаний (Б.Г. Ананьев, 

Ш.А. Амонашвили).  
 
Тема 2. Психология воспитания 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Психологическая сущность воспитания. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Воспитание как путь к сознанию и смыслу. Воспитание как процесс, 
направленный на усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность, духовность как 
содержание воспитания. Развитие и воспитание духовности. Психологические основы 
воспитания черт характера, мотивов, черт личности и форм поведения. Инновационные 
поиски в области психологии воспитания. Психологические основы построения 
воспитательной работы с младшими школьниками, подростками и старшеклассниками. 
Средства и методы воспитания, доступные учителю: прямые и косвенные; осознаваемые и 
неосознаваемые; когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Индивидуальный подход 
в воспитании. Единство когнитивного и эмоционального в учебно-воспитательном 
процессе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «воспитание».  
2. Психологическая сущность воспитания.  
3. Воспитание духовности.  
4. Роль взрослого в воспитании нравственности.  
5. Построение воспитательной работы с обучающимися разных возрастов.  
6. Индивидуальный подход в воспитании.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 

1. Стратегии, методы и методики исследования психического развития ребенка. 
2. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических 

учениях. 
3. Проблема наследственности и среды в развитии ребенка (критический анализ). 
4. Этапы развития теории социального научения. 
5. Влияние достижений цивилизации на детское развитие в современном обществе. 
6. Психологические основы активизации учебной деятельности. 
7. Индивидуализация и дифференциация обучения. 
8. Система развивающего обучения В. В. Давыдова. 
9. Система развивающего обучения Л. В. Занкова. 
10. Воспитание самодеятельности и активности в различных возрастных периодах. 
11. Влияние неформальных возрастных объединений детей на становление характера. 
12. Средства и пути улучшения самовоспитания подростков. 
13. Основные компоненты «комплекса оживления». 
14. Основные задачи психического развития первого года жизни с позиции З. 

Фрейда, Э. Эриксона, Д.Б. Эльконина. 
15. Принципиальное отличие «орудий» человека от «вспомогательных средств» 

животно-го. 
16. Восприятие сказки и ее развивающее значение. 
17. Особенности обучения в дошкольном возрасте. 
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18. Основные виды деятельности ребенка дошкольного возраста. 
19. Влияние учебной деятельности на развитие мышления младшего школьника? 
20. «Жизненный план» и «временная жизненная перспектива» в профессиональной 

деятельности учителя. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ.  
 
Тема 1. Общая характеристика педагогической деятельности.  
Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности. Структура 
педагогической деятельности по составу действий: гностический, проектировочный, 
конструкторский, коммуникативный, организаторский компоненты. Психологические 
закономерности освоения педагогической деятельности. Понятие и структура 
педагогических способностей. Общая характеристика педагогических умений. 
(А.К.Маркова) Учитель как субъект педагогической деятельности. Понятие стиля 
педагогической деятельности. Критерии дифференциации стилей: содержательность, 
динамичность, результативность. (А.К.Маркова, А.Я.Никонова) Психологическая 
характеристика основных индивидуальных стилей педагогической деятельности: 
эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, 
рассуждающеимпровизационный, рассуждающеметодичный. Целесообразность их 
применения на разных ступенях обучения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее 

основные компоненты.  
2. Формы и функции педагогической деятельности, ее целостный характер.  
3. Образовательный процесс. Понятие, сущность 
4.  Общая схема психолого-педагогического анализа урока как классической 

формы организации взаимодействия педагога и учащихся.  
 
Тема 2. Психология педагогического общения  
Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психология педагогического общения: понятие, функции, стратеги педагогического 
общения. Типология стилей и моделей педагогического общения. Психологические 
условия эффективности общения педагога (К.Роджерс). Психогигиена педагогического 
общения. Понятие педагогической техники и педагогического мастерства; условия и 
динамика овладения ими. Проблемы профессионально-психологической компетенции и 
профессионально-личностного роста. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологические аспекты и проблемы профессионально-педагогического 
общения (А.А. Леонтьев, А.А. Бодалев и др.).  

2. Образовательный процесс как взаимодействие и  общение.  
3.  Психология педагогического воздействия.  
4. Стимулирующие и корректирующие приемы и методы педагогического 

воздействия.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: практическое задание. 
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Задание 1 Написать эссе на тему: "Роль педагога в формировании личности 

обучающегося".  
Задание 2 Провести сравнительный анализ демократического, авторитарного и 

либерально-попустительского стиля общения педагога и обучающихся по схеме: Стиль 
общения Характеристика Положительное Отрицательное демократический авторитарный 
Либерально-попустительский  

Задание 3. Проведите наблюдение за деятельностью учителя на уроке. Определите 
стиль его педагогической деятельности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК – 6. Способен 

использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования знаний 
 

ОПК-6.2.Применяет 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания Составляет 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося  

Этап формирования 
умений 

ОПК-6.3.Владеет методикой 
разработки и реализации 
индивидуальных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательных 

отношений в рамках 
реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.1. 
Определяет права и 
обязанности участников 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ, 
в том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, 
коррекционной работе  

Этап формирования знаний 
 

ОПК-7.2. 
Умеет выстраивать 

конструктивное общение с 

коллегами и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного процесса  

Этап формирования 
умений 

ОПК-7.3. 
Владеет способами 
выявления поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6; ОПК-
7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки -0-4 балла. 
 

ОПК-6; ОПК-
7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны 
ясные аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10 
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 

ОПК-6; ОПК-
7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение 
навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заключения 
к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, задачи возрастной и педагогической психологии.  
2. Организация и методы исследования в возрастной и педагогической психологии.  
3. Источники, движущие силы и условия психического развития.  
4. Критерии периодизации психического развития.  
5. Проблема периодизации психического развития.  
6. Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста. 
7. Периодизация психического развития.  
8. Периодизация развития личности.  
9. Эгоцентризм детского мышления.  
10. Новорожденность. Комплекс оживления. Его значение для психического 

развития ребенка.  
11. Младенчество: познавательное развитие, эмоциональное развитие, речевое 

развитие.  
12. Особенности развития предметных действий в раннем возрасте.  
13. Развитие психических процессов в раннем возрасте.  
14. Кризис 3-х лет. Личностные новообразования раннего возраста.  
15. Особенности депривации психического развития в раннем возрасте.  
16. Психологические особенности дошкольника.  
17. Сюжетно-ролевая игра, ее значение для психического развития дошкольника.  
18. Познавательное развитие дошкольника.  
19. Развитие личности дошкольника.  
20. Психологическая готовность к школе. Диагностика готовности к школьному 

обучению. 21. Структура и генезис учебной деятельности.  
22. Психологические особенности младшего школьника.  
23. Мотивация учения. Условия ее формирования.  
24. Развитие самосознания подростка.  
25. Отношения со сверстниками и взрослыми в подростковом возрасте.  
26. Процесс развития в ранней юности.  
27. Кризис 17 лет. Три варианта жизненного пути.  
28. Бегство от общества, как вариант организации жизни в юношеском возрасте.  
29. Молодость: границы и этапы развития. Дружба, любовь и семья.  
30. Профессиональная деятельность как одна из сторон развития в период 

молодости.  
31. Кризис 30 лет. Проблема смысла жизни.  
32. Особенности развития личности в зрелом возрасте. Профессиональная 

продуктивность.  
33. Три основных варианта развития в старости  
34. Структура учебной деятельности (внешняя и внутренняя).  
35. Проблема соотношения обучения и развития.  
36. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  
37. Личностно-деятельностный подход в обучении.  
38. Теории развивающего обучения.  
39. Поэтапное формирование умственных действий (теория П.Я. Гальперина).  
40. Проблемы школьной неуспеваемости.  
41. Психологические основы педагогической деятельности.  
42. Общая характеристика педагогических умений.  
43. Стили педагогической деятельности.  



19 

 

44. Стили педагогического общения.  
45. Психология педагогического общения.  
46. Педагогическое мастерство учителя.  
47. Воспитание и его закономерности.  
48. Методы воспитания. 4 
9. Педагогическое воздействие в процессе воспитания.  
50. Нравственное развитие 
 

Аналитическое задание): 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. 
В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года), до этого детский 

сад не посещавший. Поиграв с машинкой, он оставил ее посередине комнаты. Как должна 
поступить воспитательница в данной ситуации?  

Задача 2. 
Существует мнение, что на основании фактов, полученных в результате наблюдений 

за малышами в процессе чтения художественной литературы, просмотра кинофильмов, 
можно разобраться в детской психологии. Правомерны ли такие суждения (будут ли 
равнозначны факты, добытые в процессе жизненного опыта, и факты, полученные в 
результате исследований психологов? 

Задача 3. 
Саша (6 лет) из строительного материала сооружает высотное здание. Необходимо 

путем наблюдения выяснить отношение ребенка к конструктивной деятельности. 
Перечислите требования, соблюдение которых необходимо для использования метода 
наблюдения. Определите признаки, выражающие отношение ребенка к конструктивной 
деятельности. 

Задача 4. 
Несформированность внутренней позиции ребенка может вызвать трудности, 

вызывающие у него в школе, даже при наличии у него необходимого запаса знаний, умений 
и навыков, уровня интеллектуального развития. С чем это связано? 

Задача 5. 
В школе не все дети "вписываются" в среду сверстников. Не для всех из них 

благоприятен ее эмоционально-психологический климат. Какие дети в классе обычно 
занимают благоприятное положение среди сверстников?  

Задача 6. 
Дети и учатся и играют дружно, ни на что не жалуются. Значит ли это, что в классе 

все равны? 
Задача 7. 
В начальной школе можно наблюдать, как одни дети сравнительно быстро 

приступают к работе по заданному образцу, добросовестно выполняют инструкции 
учителя, другие постоянно обращаются за помощью, задавая много вопросов для 
коррекции своих действий. У какой группы учащихся выше готовность к школьному 
обучению?  

Задача 8. 
Во вторых классах школы проводился эксперимент. Ученики должны были дома 

изготовить коробочки. Причем изготовленные коробочки ученики группы "А" должны 
были отдать в руки учителя, группы "Б" - отдать старосте, группы "В"- просто сложить в 
общий ящик. Будет ли одинаковый процент выполнения работ в разных классах? В какой 
группе задание будет выполнятся лучше, с чем это связано? 

Задача 9. 
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Мама очень хотела помочь сыну Пете (6 лет 8 мес.) выполнять домашние задания. Но, 
к удивлению мамы, никакие ее советы сын не принимает, говоря, что надо делать так, как 
велела делать учительница. Почему сложилась такая ситуация? 

Задача 10. 
Миша (13 лет) очень хочет заниматься спортом. Он месяц посещал спортивную 

секцию по баскетболу, а недавно перешел в секцию водного спорта (плавание). Долго ли 
Миша будет посещать спортивную секцию на этот раз? От чего это зависит?  

Задача 11. 
Мама очень хотела. Что бы ее сын Миша (13 лет) занимался в спортивной секции, а 

сын сказал, что будет ходить в спортивную секцию только один месяц. Как должна 
поступить мама в данной ситуации?  

Задача 12. 
Володя (13 лет) стал смотреть на себя в зеркало значительно чаще и пристальнее, чем 

он это делал, когда учился в начальной школе. С чем связан повышенный интерес 
подростка к своей внешности? Какие потребности возраста удовлетворяются в данных 
действиях?  

Задача 13. 
Родители гордятся сыном в связи с его опережающим физическим развитием. Следует 

ли гордится преждевременным развитием своего сына? 
Задача 14. 
В 7 класс пришел новый учитель географии. Весь класс проявил к нему большой 

интерес, активно работал на уроках. Однажды один из учеников услышал, как молодой 
учитель отозвался об учащихся класса о детях, которые вряд ли его понимают, еще не 
доросли, и ему приходится трудно с ними. После этого отношения учеников и учителя 
ухудшились. Ученики стали слушать его без внимания и интереса. С чем связана такая 
перемена в отношении учащихся класса к учителю? 

Задача 15. 
В 5 классе Митя учился отлично. В начальной школе он был уважаемым учеником, а 

с переходом в среднюю школу стал ощущать к себе иное отношение ребят, и чаще всего 
негативное. Почему к Мите стали так относится сверстники?  

Задача 16. 
Мама упрекает своего сына Петра (14 лет) в плохой успеваемости. Петя воспринимает 

это спокойно. Почему упреки мамы не достигают цели? 
Задача 17. 
Катя (18 лет) в поисках смысла жизни решила родить, кормить, одевать ребенка, 

заботится о его здоровье. Позже, когда ребенку стало 20 лет, он женился и переехал к жене, 
оставив свою мать в одиночестве. В чем ошибка Кати при определении смысла жизни?  

Задача 18. 
Родители обратили внимание на изменение поведения своего сына Кости (15 лет). 

Какие изменения наступают в период ранней юности? 
Задача 19. 
Родители часто наблюдают, как их 15-летние сыновья, дочери заняты нескончаемыми 

бесплодными разговорами. Пытаются рассуждать о вещах, которые в их возрасте и с их 
знаниями понять невозможно. Родителей это коробит: лучше бы уделяли больше времени 
учебе. Как реагировать на философствования в юности?  

Задача 20. 
Не всегда юноши и девушки в обыденной повседневной жизни могут разглядеть 

человека своей мечты. С чем это может быть связано? 
Задача 21. 
Подросткам и юношам предложены были одни и те же незаконченные рассказы. В 

результате подростки чаще описывали действия, поступки, события. Юноши же- чаще 
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мысли, чувства, внутренние проблемы персонажей. Какие могут быть сделаны выводы из 
проведенного исследования? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального 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 выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического бакалавриата / 
Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 359 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/437399 (дата обращения: 19.01.2021). 
2. Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология : учебное пособие : [16+] / 
Л.Г. Сударчикова ; науч. ред. Е.Г. Кузьмина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 
320 с. : табл – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564172 (дата обращения: 19.01.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1930-5. – Текст : электронный. 
3. Шапошникова, Т. Е.  Возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, 
В. А. Корчуганов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
218 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04952-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/437580 (дата обращения: 
19.01.2021). 
 
 

Дополнительная литература 

1. Склярова, Т. В. Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10002-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/429124(дата обращения: 19.01.2021). 
2. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06245-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438572(дата обращения: 19.01.2021). 
3. Психология в 2 ч. Часть 2. Социальная, возрастная, педагогическая психология : учебник 
для академического бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. 
Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7513-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434536(дата обращения: 
19.01.2021). 
4. Сорокоумова, Е. А.Возрастная психология : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 227 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04322-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438353(дата 
обращения: 19.01.2021). 
5. Авдулова, Т. П.Психология подросткового возраста : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
394 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9438-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432935 (дата 
обращения: 19.01.2021). 
6. Савенков, А. И. Психология воспитания : учебное пособие для академического 
бакалавриата / А. И. Савенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00784-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434028(дата обращения: 
19.01.2021). 
7. Савенков, А. И. Психология обучения : учебное пособие для академического 
бакалавриата / А. И. Савенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01046-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434027(дата обращения: 
19.01.2021). 
8. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие : [16+] / 
Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. – 708 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (дата 
обращения: 19.01.2021). – ISBN 978-5-906879-68-4. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и  семинаров.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор. 

5.4.3. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 
Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 
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версий книг. 
5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о теории и методологии применения информационных ресурсов по педагогике в 
образовательной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по организационно-управленческой, педагогической 
и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с  нею наукам 
2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с профессиональными 

информационными потребностями 
3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации 
4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления результатов 

учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно –
экспериментальной, научно-исследовательской работы 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Основы информационной культуры педагога» реализуется в 
блоке обязательной части общепрофессионального модуля основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина «Основы информационной культуры педагога» как дисциплина 
обязательной части общепрофессионального модуля предваряет изучение дисциплин по 
выбору «Спортивная метрология» и «Разработка основных и дополнительных образовательных 
программ», а также создает возможность написания курсовых работ, а также выпускной 
квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
направлен на формирование следующих универсальных компетенций: УК-1, 
общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-8, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и 
критическое 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 

УК.1.1. Выбирает источники информации, 
адекватные поставленным задачам и 
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мышление критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

соответствующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение 
рассматривать различные точки зрения на 
поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения и определять рациональные 
идеи 
УК.1.3. Выявляет степень доказательности 
различных точек зрения на поставленную 
задачу в рамках научного мировоззрения 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК – 
2. 

Способен участвовать 
в разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 
компонентов основных и дополнительных 
образовательных программ  
ОПК-2.2. Осуществляет разработку 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том числе 
сиспользованием информационно-
коммуникационных технологий) 
ОПК-2.3. Владеет приемами разработки и 
реализации программ учебных дисциплин в 
рамках основных и дополнительных 
образовательных программ (в том числе 
сиспользованием информационно-
коммуникационных технологий) 

Научные основы 
педагогической 

деятельности 
ОПК-8 

Способен 
осуществлять 

педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными потребностями  

ОПК-8.2. Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности  

ОПК-8.3. Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

30 30 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия 8 8 

Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час)  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

2 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

12 8 4 

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 

Практические занятия 4 4  

Лабораторные занятия 4 2 2 

Контактная работа в ЭИОС 12 8 4 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24 

Контроль промежуточной аттестации (час)  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 3) 
Раздел 1. Информационная 
культура педагога и 
информационные ресурсы 
по педагогике 

40 20 20 6 4 2 8 

Тема 1.1 Информационное 
общество и 
информационная культура 
педагога 

20 12 8 2 2  4 

Тема 1.2 Документальные 
потоки по педагогике и 
государственная система 
научно-технической 
информации 

20 8 12 4 2 2 4 

Раздел 2. Основные типы 
информационно поисковых 
задач и алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

38 20 18 4 2 4 8 

Тема 2.1. Библиотека как 
информационно –
поисковая система. 
Адресный и 
фактографический поиск 
педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения 

18 10 8 2  2 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Тема 2.2.. Тематический 
поиск педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения. Алгоритм 
поиска информации по 
аналитическим запросам 

20 10 10 2 2 2 4 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации в учебной и 
профессиональной 
деятельности педагога 

30 14 16 2 4 2 8 

Тема 3.1. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации: сущность, 
назначение, виды 

16 10 6  2  4 

Тема 3.2. Учебные и 
научные тексты как 
объекты аналитико-
синтетической 
переработки информации  

14 4 10 2 2 2 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)   

   
 

 

Общий объем, часов 108 54 32 12 10 8 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 54 32 12 10 8 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (2 курс) 

Раздел 1. Информационная 
культура педагога и 
информационные ресурсы 
по педагогике 

36 30 6 2  2 2 

Тема 1.1. Информационное 
общество и 
информационная культура 
педагога 

18 14 4 2   2 

Тема 1.2 Документальные 
потоки по педагогике и 
государственная система 
научно-технической 
информации 

18 16 2   2  

Раздел 2. Основные типы 
информационно поисковых 
задач и алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

38 30 8 2 2  4 

Тема 2.1 Библиотека как 
информационно-поисковая 
система. Адресный и 
фактографический поиск 
педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения 

18 14 6 2 2  2 

Тема 2.2 Тематический 
поиск педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения. Алгоритм 
поиска информации по 
аналитическим запросам 

18 16 2    2 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации в учебной и 
профессиональной 
деятельности педагога 

30 20 10 2 2  6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Тема 3.1. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации: сущность, 
назначение, виды 

12 6 6 2   4 

Тема 3.2. Учебные и 
научные тексты как 
объекты аналитико-
синтетической 
переработки информации 

18 14 4  2  2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 108 80 24 6 4 2 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 80 24 6 4 2 12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. (Семестр 3) 

Раздел 1. 
Информационная 
культура педагога 
и информационные 
ресурсы по 
педагогике 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Раздел 2. Основные 
типы 
информационно 
поисковых задач и 
алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Раздел 3. 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 36 

 
12 

 
6 

 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 36 
 

12 
 

6 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
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ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. (2 курс) 

Раздел 1. 
Информационная 
культура педагога 
и информационные 
ресурсы по 
педагогике 

26 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Раздел 2. Основные 
типы 
информационно 
поисковых задач и 
алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

24 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Раздел 3. 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

30 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
80 50  24  6  

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 50 
 

24 
 

6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Информационная культура педагога и информационные ресурсы по 
педагогике  

Цель: сформировать представление об основных методах, способах и средствах 

использования информационных ресурсов в педагогической деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 
2. Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, 

общества, государства. 
3. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и использование  информации.  
4. Признаки образования в информационном обществе: универсальность, 

индивидуальность, тотальность.  
5. Сущность и определение понятий информационной культуры, информационной 

культуры личности, информационной культуры специалиста, информационной 
культуры педагога.  

6. Характеристика компонентов содержания информационной культуры педагога: 
информационное мировоззрение и информационная компетентность.  

7. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 
профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога.  
2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная система, система 

социальной защиты населения как области профессиональной деятельности педагога.  
3. Понятие социально-образовательных ресурсов.  
4. Структура первичного документального потока по педагогике и смежным отраслям 

знания: основные виды изданий по педагогике.  
5. Закономерности функционирования документального потока: рост объема,  

концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре. 

6. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 
7. Критерии верификации педагогических ресурсов Интернета: доступность, 

релевантность, интериоризация.  
8. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной источник отслеживания 

периодических изданий, содержащих педагогическую тематику. 
9. Понятие вторичного документа как результата аналитико-синтетической переработки 

информации.  
10. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-технической 

информации Российской Федерации (ГСНТИ). 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные типы информационно поисковых задач и алгоритмы их 
решения в области педагогической информации 

Цель: сформировать компетенции в области овладения методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Библиотека как информационно-поисковая система.  
2. Адресный и фактографический поиск педагогической информации и алгоритмы его 

выполнения. 
3. Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиций 

пользователя.  
4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура, назначение, функции.  
5. Составление справочно-библиографического фонда библиотеки: справочные издания, 

информационные издания, библиографические пособия. 
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6. Система каталогов и картотек библиотеки.  
7. Научная педагогическая библиотека (НПБ) им. К. Д. Ушинского как основной 

держатель информационного фонда по педагогике.  
8. Структурно-семантический анализ тематических информационных запросов: 

сущность и назначение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фактографические запросы и их разновидности. 
2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в документах по 

определенной теме образования.  
3. Этапы структурно-семантического анализа тематического информационного запроса 

из области педагогики: выделение ключевых слов, определение предмета и аспекта 
поиска, выяснение смыслового значения термина, выявление многозначности, 
выявление синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление нижестоящих 
понятий.   

4. Потребность в концептографической информации как основы аналитического 
запроса. 

5. Информационные издания: назначение, функции, виды. 
6. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: доступность, 

релевантность, интериоризация. 
7. Определение принадлежности документа к определенному классу. 
 

РАЗДЕЛ 3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и 
профессиональной деятельности педагога 

Цель: сформировать компетенции по работе с компьютером как средством 

управления информацией, по осуществлению аналитико-синтетической переработки 

информации для ее использования в учебной и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие о свёртывании и аналитико-синтетической переработке информации. 
2. Анализ и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами 

документов.  
3. Виды аналитико-синтетической переработки информации: составление 

библиографического описания документов, индексирование (выделение ключевых 
слов), аннотирование, реферирование, составление обзоров.  

4. Классификация вторичных документов.  
5. Правила библиографического описания документов.  
6. Технология формализованного аннотирования.  
7. Справочная аннотация: назначение, структура, требования.  
8. Технология формализованного реферирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения.  
2. Электронные учебные издания.  
3. Специфика учебной литературы по педагогике.  
4. Учебный текст: особенности структуры, языка, стиля изложения.  
5. Способы представления информации в учебных текстах.  
6. Определение (дефиниция) как текст, раскрывающий смысл понятий и терминов. 

7. Задачи и роль определений в структуре учебных и научных текстов. 
8. Аппарат организации усвоения знаний в структуре учебного издания по педагогике. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 
1. Информационное общество: актуальные проблемы и перспективы развития. 
2. Роль педагога в информационном обществе. 
3. Вопросы авторского права в современном обществе. 
4. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в справочно-поисковых системах. 
5. Организационно-функциональная структура ГСНТИ.  
6. Деятельность Российской книжной палаты (РКП), Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) как органов ГСНТИ по информационному 
обеспечению педагогики и смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы сети Интернет по физической культуре в образовании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 
1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по 

педагогике.  
2. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного библиотечного поиска.  
3. Соблюдение основных правил библиографического описания документов как залог 

успешности адресного поиска информации. 
4. Фактографические запросы и их разновидности.  
5. Справочные издания как источник фактографической информации по педагогике. 
6. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью концентрации, 

уплотнения и наглядного представления полученных данных.  
7. Методы структурно-семантического анализа информационного запроса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3. 
1. Многообразие научных документов и их взаимосвязь с этапами научного 

исследования: отчёт о научно-исследовательской работе, статья, диссертация, 
монография и др.  

2. Зависимость между назначением научной литературы и ее стилистическими 
особенностями.  

3. Основные черты стиля научного изложения.  
4. Соотношение текстовой и нетекстовой информации (графической, табличной, 

знаковой) в научных документах.  
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5. Виды информации в тексте научного документа: фактографическая, 
концептографическая, библиографиическая, метаинформация.  

6. Знание логиколингвистических особенностей научных текстов как основа их 
эффективной аналитико-синтетической переработки.  

7. Наличие «жесткой» структуры как типичное свойство научных и научно-технических 
текстов.  

8. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора.  
9. Виды учебной и профессиональной деятельности педагога, порождающие 

необходимость подготовки научно-аналитических обзоров. 
10. Технология и основные этапы подготовки научно-аналитического обзора: структурно-

семантический анализ темы исследования, поиск и отбор источников по теме обзора, 
оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования, аналитико-
синтетическая переработка первичных документов по теме обзора с использованием 
формализованных методов анализа, систематизация результатов аналитико-
синтетической переработки информации, построение плана аналитического обзора, 
составление текста обзора.  

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются контрольные вопросы и задания, которые проводятся в устно-
письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные 
поставленным задачам и 
соответствующие научному 
мировоззрению 

Этап формирования знаний 

УК.1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения на 
поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения и определять 
рациональные идеи 

Этап формирования умений 
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УК.1.3. Выявляет степень 
доказательности различных 
точек зрения на 
поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-2 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Знает: компоненты 
основных и 
дополнительных 
образовательных программ 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: осуществлять 
разработку основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Этап формирования 
умений 

Владеет: приемами 
разработки и реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

Знает: осуществление 
трансформации 
специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: использовать  
методы научно-
педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеет: методами анализа 
педагогической 
деятельности, 
профессиональной 

Этап формирования 
знаний 
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рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1, ОПК-2, 
ОПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 



 

19

УК-1, ОПК-2, 
ОПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

УК-1, ОПК-2, 
ОПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по педагогике.   
2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска.   
3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и профессиональной 
деятельности педагога: сущность, назначение, виды.   
4. Аннотация как вторичный документ.   
5. Виды учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности педагога, 
порождающие тематические и аналитические запросы.   
6. Влияние инфраструктуры деятельности педагога на специфику формирования отраслевого 
документального потока.   
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7. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической переработки информации. 
Виды вторичных документов.   
8. Выписки как способ письменной записи результатов смыслового анализа первичных 
документов.   
9. Документальный поток как существенный элемент информационной среды. 
10. Документальный поток по педагогике как показатель развития отрасли.   
11. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 
профессиональной деятельности. 
12. Информационные издания как средства слежения за документальным потоком в сфере 
педагогики и смежных науках. Информационные издания: назначение, функции, виды.   
13. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 
информационной среды педагога.   
14. Конспект как способ письменной записи результатов чтения и смыслового анализа 
первичных документов.   
15. Концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 
деятельности педагога. 
16. Научная статья как результат научно-исследовательской работы педагога.   
17. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как один из источников профессиональной 
информации педагога.  
18. Научный текст: особенности языка и стиля изложения. Структура научного текста по 
педагогике: семантические блоки и аспекты.   
19. Определение понятия и характеристика информационного общества.  
20. Фактографические запросы и их разновидности.   
21. Формализованный метод свёртывания информации.   
22. Формальные текстовые признаки в структуре научных текстов как основа для 
алгоритмизации их аналитико-синтетической переработки.   
23. Характеристика основных типов документов, используемых в профессиональной 
практической деятельности педагога. 

Аналитическое задание  
1. Составить список специализированных журналов по физической культуре и 

сделать краткий структурно-аналитический обзор 2-3 номеров. 
2. Приведенные ниже слова распределите по соответствующим строкам таблицы.  
Мысленный, письменный, простой, устный, картинный, вопросный, тезисный, 
графический, назывной, цитатный, сложный. 
 
Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 

признаку 
Характер реализации  
Характер структуры  
Форма представления  
 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 



 

21

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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова, С.Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади: учебное 
пособие для академического бакалавриата / С.Ю. Попова, Е.В. Пронина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438855 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куприянов, Д.В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д.В. Куприянов. 
– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 255 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-02523-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438948 

2. Черткова, Е.А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е.А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы информационной культуры 
педагога» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
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 занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).  
 

5.4.3. Информационные справочные системы  
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№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 
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9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы информационной культуры 
педагога» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины « Основы информационной культуры педагога» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме аналитических заданий, разбора конкретных ситуаций 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  
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При освоении учебной дисциплины «Основы информационной культуры 
педагога» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины « Основы информационной культуры педагога» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний по основам рационального питания; приобретение умений и навыков сочетать 
полученные знания со смежными дисциплинами; формирование социальной 
компетентности, нравственных правил, традиций, позитивного отношения к укреплению 
здоровья на основе освоения принципов рационального питания по педагогической, 

культурно-просветительской деятельности и сопровождения. 
Задачи учебной дисциплины: 
1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ 

рационального питания и применение знаний в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности;  

2. Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 
ознакомления с современными научными представлениями о рациональном питании, 
нетрадиционными формами питания;  

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, общей культуре поведения; 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина, «Возрастные особенности культуры питания» относится к 

обязательной части программы. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности 

Учебная дисциплина «Возрастные особенности культуры питания» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (Направленность «Физическая культура») очной 
формам обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Теория и методика физического воспитания дошкольников 

- Теория и методика физического воспитания учащейся молодежи 

- Физическое воспитание обучающихся с особыми образовательными потребностями  

- Физическая культура и спорт 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ОПК-8 соответствии с основной образовательной программой по 
направлению подготовки / специальности 44.03.01 Педагогическое образование 

(Направленность «Физическая культура»). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 

ОПК-8.1. Знать научные основы 
педагогической деятельности, 
предметную область базовых 
дисциплин и (или) дисциплин, 
актуальных для освоения основных 
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специальных 
научных знаний 

дисциплин профиля 
ОПК-8.2. Уметь использовать 
специальные научные знания для 
осуществления  
педагогической деятельности  
ОПК-8.3 Владеть опытом и навыками 
осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных 
научных знаний 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2    

Аудиторные учебные занятия, всего 108 108    
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

24 24 
   

Учебные занятия лекционного типа 12 12    
Учебные занятия семинарского типа      
Лабораторные занятия 18 18    
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 54 54    
В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

30 30 
   

Выполнение практических заданий 22 22    
Рубежный текущий контроль 2 2    
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) зачет зачет   
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3    

 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Заочной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы – 80 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
К

Р
 

К
он

тр
ол

ь 

семестр 2  
Раздел 1.1 Основы 
сбалансированного питания 

   4  2   2  

Раздел 1.2 Белки, жиры, 
углеводы – основа пищевого 

  2  2   



6 

 

рациона 
Раздел 1.3 Минеральные 
вещества, витамины, 
питьевой режим 

  2   2  

Раздел 2.1 Особенности 
питания детей 

  4 2  2  

Раздел 2.2 Особенности 
питания школьников 

  2  2   

Раздел 2.3  Особенности 
питания подростков 

  2   2  

Раздел 3.1 Особенности 
питания людей зрелого возраста 

  4 2  2  

Раздел 3.2 Особенности 
питания людей пожилого 
возраста 

  2  2   

Раздел 3.3 Составление рациона 
питания, расчет массы тела 

  2   2  

Общий объем, часов 108   80 24 6  6 12 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

. 
ат

те
ст

.)
, ч

ас
 

Модуль 1. «Возрастные особенности культуры питания», семестр 3 

Раздел 1. 
Основы 

сбалансирован
ного питания 

28 26 

Подготов
ка к 

лекционн
ым и 

практиче
ским 

занятиям, 
самостоя
тельное 

изучение 
раздела в 

ЭИОС 

  реферат 2 Презентация, 
доклад   
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Раздел 2. 
Особенности 
питания детей 

28 26 

Подготов
ка к 

лекционн
ым и 

практиче
ским 

занятиям, 
самостоя
тельное 

изучение 
раздела в 

ЭИОС 

  реферат 2 

Презентация 

доклад 

 

Раздел 3. 
Особенности 

питания людей 
зрелого 
возраста 

24 22 

Подготов
ка к 

лекционн
ым и 

практиче
ским 

занятиям, 
самостоя
тельное 

изучение 
раздела в 

ЭИОС 

  реферат 2 

Презентация 

доклад 

 

Общий 
объем, часов 

80 74        6     

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Возрастные 
особенности культуры питания» 

 
РАЗДЕЛ 1. Основы сбалансированного питания 
Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона: белки, жиры, углеводы, микро и 

макроэлементы, витамины, питьевой режим. 

 
Тема 1. Основы сбалансированного питания  
Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в 

организме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Изучить физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  
2.Знать усвояемость пищи и влияющие на нее факторы 
3. Изучить роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания 
 
Тема 2. Белки, жиры, углеводы – основа пищевого рациона 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать продукты в основу которых входят белки, жиры, углеводы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием белка  
2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием жиров 
3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием углеводов 
 
Тема 3. Минеральные вещества, витамины, питьевой режим 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать продукты, богатых содержанием микро и макроэлементы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием микроэлементов 
2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием макроэлементов 
3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием витаминов 
 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 
1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
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6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Особенности питания детей, школьников, подростков 
Цель: Изучить особенности питания детей, школьников и подростков 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона детей, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона школьников, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона подростков, особенности их питания. 

 
Тема 1. Особенности питания детей 

Цель: Знать пищевой рацион детей; основные процессы обмена веществ в 
организме. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Пищевой режим детей, рацион питания, основные процессы обмена веществ в 

организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить гипоалергенные  продукты;  
2.Знать усвояемость пищи для детей 
3.Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания детей 
 
Тема 2. Особенности питания школьников 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона для школьников 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать пищевой рацион школьников; основные процессы обмена веществ в 

организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить режим питания школьников;  
2.Знать пищевой рацион для школьников 
3.Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания школьников 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 
Тема 3. Особенности питания подростков 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона подростков 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать пищевой рацион подростков; основные процессы обмена веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни молодежи. 
2. Формирование культуры здорового питания. 
3. Рациональная организация питания подростков 
 
РАЗДЕЛ 3. Особенности питания людей зрелого возраста, пожилого возраста, 

составление рациона питания 
Цель: Изучить особенности питания людей зрелого возраста, пожилого возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные составляющие пищевого рациона людей зрелого, пожилого возраста и  

особенности их питания.  

  
Тема 1. Особенности питания людей зрелого возраста  
Цель: Знать пищевой рацион людей зрелого возраста; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Пищевой режим людей зрелого возраста, рацион питания, основные процессы 

обмена веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить Энергетический баланс организма. 
2. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или 

недостатка пищевых веществ 
3. История и эволюция питания человека. 
 
Тема 2. Особенности питания людей пожилого возраста 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона для людей пожилого 

возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать пищевой рацион людей пожилого возраста; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Региональность и сезонность питания в зависимости от возраста. 
2. Зависимость способности организма от питания для лиц пожилого возраста.  
3. Не сбалансированная пища в зависимости от роли компонентов, влияющих на 

возникновение хронических заболеваний человека. 
4. Лечебное питание. 
 
Тема 3. Составление рациона питания, расчет массы тела 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона, режим питания, 
уметь рассчитывать идеальный вес тела, корректировка собственной массы тела 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Формулы расчета массы тела, режим питания, составление рационального пищевого 
рациона 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ физиологической обоснованности и последствия для здоровья различных 

«школ» и направлений и наиболее популярных диет. 
2. Подсчет калорийности питания в соответствии с энергозатратами организма. 
3. Продукты диетического питания, общие требования, предъявляемые к 

построению диет 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 
рациону. 
2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 
3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 
4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 
5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 
6. Влияние паразитов на обмен веществ. 
7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 
8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 
10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 
рациону. 
2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 
3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 
4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 
5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 
6. Влияние паразитов на обмен веществ. 
7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 
8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 
10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен / зачет / дифференцированный зачет, который 
проводится в устной / письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-8 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

Знать: научные основы 
педагогической 
деятельности, 
предметную область 
базовых дисциплин и 
(или) дисциплин, 
актуальных для 
освоения основных 
дисциплин профиля. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Уметь 
использовать 
специальные научные 
знания для 
осуществления  

Этап формирования 
умений 

Владеть: Владеть 
опытом и навыками 
осуществления 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
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2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

ОПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
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Решение 
практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 

 
 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Требования, предъявляемые к продуктам специального, диетического питания. 
2. Пища, как один из важнейших факторов внешней среды, воздействующих на 

организм человека и влияющих на здоровье. Биологические и экологические аспекты 
проблемы питания. 

3. Особенности диетического питания при ожирении. 
4. Специализированные продукты для спортсменов. Особенности питания. 
5. Особенности питания детей, школьников и подростков. 
6. Особенности технологии и режима питания для людей в пожилом и преклонном 

возрасте. 
7. Особенности составления меню в диетическом питании. Режим питания. 
8. Питание населения. Нормы и рекомендации в области питания населения. 

Современные теории питания. 
9. Основные элементы рационального питания. Значение рационального питания для 

здоровья людей. Концепция сбалансированного питания . 
10. Режим питания. Основные гигиенические требования к режиму и условиям питания. 
11. Энергетические затраты организма и энергетическая ценность пищи. 

Энергетический баланс. Методы определения энергетической потребности людей. 
12.  Регулируемые траты энергии. Коэффициенты физической активности для 

различных профессиональных групп интенсивности труда. Особенности энерготрат и 
обмена веществ у людей разного возраста. 

13. Белки и их значение в питании. Белок как основа полноценности питания. Болезни 
недостаточности и избыточности белкового питания. Аминокислоты (незаменимые и 
заменимые) и их значение. 
  14.  Биологическая роль и пищевое значение жиров (липидов). Состав и свойства 
пищевых жиров, их усвоение. Источники жира (в том числе скрытого) в питании. Связь 
избыточного потребления жира с развитием атеросклероза, избыточной массы тела 
(ожирения), сахарного диабета. 
15. Углеводы и их значение в питании. Взаимосвязь обмена углеводов и жиров. Факторы, 
способствующие превращению углеводов в жир. 
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16. Витамины и их значение в питании. Классификация витаминов. Значение витаминов 
в жизнедеятельности организма. Коферментная роль витаминов. Связь витаминов с 
различными видами обмена веществ и их роль в защитно-адаптационных механизмах. 

17.  Витаминная недостаточность (авитаминозы, гиповитаминозы) и ее профилактика, 
Диагностика скрытой витаминной недостаточности. Нормирование витаминов в питании. 
Источники различных групп витаминов в питании. Гигиенические аспекты 
витаминизации пищевых продуктов. Гипервитаминозы. 

18.  Минеральные вещества и их значение в питании. Классификация минеральных 
элементов. Понятие о микроэлементозах. 

19.  Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма (кальций, магний, 
калий, натрий, фосфор) 

20. Роль и место биологически активных добавок к пище в питании населения как 
источников дефицитных нутриентов. Современные представления о БАД. 

21.  Использование БАД в качестве источника макро - и микронутриентов. 
22. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 
овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 
спорт. 

23.  Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 
здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 
фактического питания. 

 
24. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 
овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 
спорт. 

25.  Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 
здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 
фактического питания. 
26. Обмен веществ. Определение понятий «ассимиляция (анаболизм)» и «диссимиляция 
(катаболизм)». 
27. Потребности организма в питательных веществах. Перечень основных макро- и 
микронутриентов. Определение понятий эссенциальные и заменимые пищевые вещества. 
28. Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, витаминов, и минеральных веществ. 
29. Основные источники жирорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 
Их роль в организме человека. 
30. Основные источники водорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 
Их роль в организме человека. 
31. Рациональное питание. Принципы рационального питания. 
32. Характеристика некоторых систем питания: голодание, вегетарианство, религиозные 
посты, раздельное питание, сыроедение, питание по группам крови и др. 
33. Диетическое питание. Характеристика основных диет диетического питания. 
34. Роль питания в профилактике некоторых распространенных болезней цивилизации. 
Направления развития пищевой биотехнологии и профилактической медицины в 21 веке. 
 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 
Основная литература 
1. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / Л. В. 
Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451329. 
2. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная / А.С. Солодков, 
Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361. – ISBN 978-5-
906839-86-2. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
1. Власова, И.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебно-методическое 
пособие / И.А. Власова, Г.Я. Мартынова ; Челябинская государственная академия 
культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-94839-463-3. – Текст : электронный. 
2. Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х 
ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2012. – Ч. 1. – 200 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683. – Текст : электронный. 
3. Чередниченко, Л.Е. Питание как часть национальной культуры народов : учебное 
пособие : [16+] / Л.Е. Чередниченко ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2018. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574658. – Библиогр. в кн . – ISBN 978-5-
7782-3711-7. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название Описание электронного ресурса Используемый 
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электронного 
ресурса 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры 

питания» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
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дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
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зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 
 
Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная https://urait.ru/ 
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«Юрайт» система, коллекция электронных 
версий книг.  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование (Направленность 

«Физическая культура»)» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры 

питания» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с 
применением арт-терапевтических технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

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

образовательном процессе. 
3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 
4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Арт-терапевтические технологии в образовании» реализуется в 
общепрофессиональном модуле обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в 

учебной и воспитательной деятельности». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психология физического 

воспитания». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8; в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
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Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 

Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет 
трансформацию 
специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми 
образовательными 
потребностями  

ОПК-8.2. Использует 
методы научно-
педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-8.3. Владеет 
методами анализа 
педагогической 
деятельности, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) Зач.  4 сем. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

курсы 
1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками  
(по видам учебных занятий) (всего): 

24 24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 
Раздел 1.1 36 18 18 4 6  8 

Раздел 1.2 36 18 18 4 6  8 

Раздел 1.3 36 18 18 4 6  8 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18  24 

Форма промежуточной 
аттестации 

й зачет 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (1 курс) 
Раздел 1.1 34 26 8 2 2  4 
Раздел 1.2 34 26 8 2 2  4 

Раздел 1.3 36 28 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 108 80 24 6 6  12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.1. 
Музыкотерапия  

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 1.2. 
Танцетерапия 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Устный опрос 
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Раздел 1.3. 
Имаготерапия 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 18  30  6 

 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.1. 
Музыкотерапия  

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 1.2. 
Танцетерапия 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 1.3. 
Имаготерапия 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 14  60  6 

 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Музыкотерапия 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 
через восприятие музыки, пение, игру на музыкальных инструментах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие «музыкотерапия». Иcтopия paзвития. Пpинцип дeйcтвия myзыkaльнoй 
тepaпии. Фopmы и meтoды myзыkoтepaпии. Peцeптивнaя музыкатерапия. Akтивнaя 
музыкотерапия. Интeгpaциoннaя музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Myзыkoтepaпия для 
разных возрастных категорий. Перинатальная музыкотерапия. Специализация инструментов 
для музыкотерапии. Звуки природы. Коррекционная музыкотерапия. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Музыкотерапия в Др. Греции 
2. Музыкотерапия в Колумбийском университете (нач. ХХ века) 
3. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 
4. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 
5. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 
6. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 
7. Известные школы музыкотерапии: шведская, американская, немецкая, швейцарская, 

русская 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Особенности музыкотерапии для пожилых людей. 
2. Особенности музыкотерапии для взрослых. 
3. Особенности музыкотерапии для школьников. 
4. Особенности музыкотерапии для дошкольников. 
5. Шведская школа музыкотерапии. 
6. Американская школа музыкотерапии. 
7. Немецкая школа музыкотерапии. 
8. Швейцарская школа музыкотерапии. 
9. Русская школа музыкотерапии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

РАЗДЕЛ 2. Танцетерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 
через движение под музыку: танец, пластику, ритмику. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Иcтopия вoзниkнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. Meтoды 
тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической 
технологии. Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации 
танцевально-двигатеьной терапии. Kлючeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для 
дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжилых. Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения танцетерапии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Неструктурированный танец. 
3. Структурированный танец. 
4. Индивидуальная танцетерапия. 
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5. Парная танцетерапия. 
6. Групповая танцетерапия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Функции танца на различных этапах истории человечества. 

2. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 
3. Особенности танцетерапии для взрослых. 
4. Особенности танцетерапии для школьников. 
5. Особенности танцетерапии для дошкольников. 
6. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

РАЗДЕЛ 3. Имаготерапия 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 
через восприятие образа, театрализацию, инсцинирование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Имаготерапия в педагогике. История развития. Принципы работы имаготерапии. 
Meтoды иmaгoтepaпии. Teaтpoтepaпия. Kykлoтepaпия. Ckaзkoтepaпия. Ролевые игры. Этaпы 
иmaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. Особенности 
имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. И. E. Вoльпepт как основоположник метода имаготерапии. 
2. Театротерапия в педагогике. 
3. Куклотерапия в педагогике. 
4. Сказкотерапия в педагогике. 
5. Образно-ролевая драмотерапия. 
6. Психодрама. 
7. Технология «кинопробы». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Особенности имаготерапии для пожилых людей. 
2. Особенности имаготерапии для взрослых. 
3. Особенности имаготерапии для школьников. 
4. Особенности имаготерапии для дошкольников. 
5. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-8 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии 
с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
знаний 

ОПК-8.2. Использует методы 
научно-педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности  

Этап формирования 
умений 

ОПК-8.3. Владеет методами 
анализа педагогической 
деятельности, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных 
научных знаний  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «музыкотерапия».  
2. Иcтopия paзвития.  
3. Пpинцип дeйcтвия myзыkaльнoй тepaпии.  
4. Фopmы и meтoды myзыkoтepaпии.  
5. Peцeптивнaя музыкатерапия.  
6. Akтивнaя музыкотерапия.  
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7. Интeгpaциoннaя музыкотерапия.  
8. «Эффект Моцарта».  
9. Myзыkoтepaпия для разных возрастных категорий.  
10. Перинатальная музыкотерапия.  
11. Специализация инструментов для музыкотерапии.  
12. Звуки природы в музыкотерапии.  
13. Коррекционная музыкотерапия. 
14. Музыкотерапия в Др. Греции 
15. Музыкотерапия в Колумбийском университете (нач. ХХ века) 
16. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 
17. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 
18. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 
19. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 
20. Особенности музыкотерапии для пожилых людей. 
21. Особенности музыкотерапии для взрослых. 
22. Особенности музыкотерапии для школьников. 
23.  Особенности музыкотерапии для дошкольников. 
24. Шведская школа музыкотерапии. 
25. Американская школа музыкотерапии. 
26. Немецкая школа музыкотерапии. 
27. Швейцарская школа музыкотерапии. 
28. Русская школа музыкотерапии. 
29. Иcтopия вoзниkнoвeния танцетерапии. 
30.  Основные цели танцетерапии.  
31. Meтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике.  
32. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии.  
33. Сферы применения танцевальной терапии. 
34.  Варианты классификации танцевально-двигатеьной терапии.  
35. Kлючeвыe пpинципы TДT. 
36.  Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй.  
37. Taнцeтepaпия для пoжилых.  
38. Танцетерапия для лиц с ОВЗ.  
39. Упражнения танцетерапии. 
40. Неструктурированный танец. 
41. Структурированный танец. 
42. Индивидуальная танцетерапия. 
43. Парная танцетерапия. 
44. Групповая танцетерапия. 
45. Функции танца на различных этапах истории человечества. 
46. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 
47. Особенности танцетерапии для взрослых. 
48. Особенности танцетерапии для школьников. 
49. Особенности танцетерапии для дошкольников. 
50. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 
51. Имаготерапия в педагогике.  
52. История развития имаготерапии.  
53. Принципы работы имаготерапии.  
54. Meтoды иmaгoтepaпии.  
55. Teaтpoтepaпия.  
56. Kykлoтepaпия.  
57. Ckaзkoтepaпия.  
58. Ролевые игры.  
59. Этaпы иmaгoтepaпии.  
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60. Особенности имаготерапии для людей различного возраста.  
61. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 
62. И. E. Вoльпepт как основоположник метода имаготерапии. 
63. Театротерапия в педагогике. 
64. Куклотерапия в педагогике. 
65. Сказкотерапия в педагогике. 
66. Образно-ролевая драмотерапия. 
67. Психодрама. 
68. Технология «кинопробы». 
69.  Особенности имаготерапии для пожилых людей. 
70. Особенности имаготерапии для взрослых. 
71. Особенности имаготерапии для школьников. 
72. Особенности имаготерапии для дошкольников. 
73. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Разработать план урока для детей младшего дошкольного возраста с 
использованием звуков природы в арттерапевтических целях  

2. Перечислить физиологические эффекты музыкотерапии струнными 
инструментами. 

3. Разработать последовательность ТДТ-упражнений на 15 мин. для лиц с ОВЗ 
(колясочники).  

4. Разработать план урока для взрослых с применением групповой танцетерапия 
для повышения эффективности командной работы. 

5. Разработать план урока для взрослых с применением групповой театротерапии 
для повышения эффективности командной работы. 

6. Создать парную ролевую игру для урока музыки (возраст – младшие 
школьники) 

7. Разработать аудиторное занятие для подростков с применением технологии 
«кинопробы» с целью профилактики проблемы «боязни сцены» 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей 
редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-
06324-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/437117 (дата обращения: 19.01.2021). 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 
академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441185. 
2. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. 
Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438985. 
3. Попова, С. Ю.Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 
пособие для академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/438855. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel). 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 
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(WebofKnowledge) изданиях. Университета. 
9 Президентская 

библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

"Специальное (дефектологическое) образование" 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Арт-терапевтические технологии в образовании» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и группы» является 
Теоретическое освоение основных положений психологии, знание о ее месте и роли в 
современной науке и обществе, приобретение знаний о психике человека, о формировании 
личности в процессе социализации; о становлении и развитии социальных групп. 

Задачи дисциплины: 
Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной дисциплины:  
 Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения 
психологии личности как научной дисциплины. 
 Раскрыть сущность и содержание основных теорий, концепций и современных 
представлений о психологии личности. 
 Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и 
концепций. 
 Выделить закономерности, выводимые из теорий и концепций психологии 
личности с целью их применения в психологической практике. 
 Отработать выявление личностных свойств человека и их учет при построении 
психологических рекомендаций и прогнозов  
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Психология личности и группы» реализуется в базовой части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование по очной и заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Психология личности и группы» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория и методика физической культуры и спорта». 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Теория и методика физического воспитания учащейся молодежи 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
Категория 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код 
общепрофесси

ональной 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Психолого-
педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

ОПК – 6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями  

ОПК-6.2.Применяет психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания Составляет 
(совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося  
ОПК-6.3.Владеет методикой разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знать научные основы 
педагогической деятельности, предметную 
область базовых дисциплин и (или) 
дисциплин, актуальных для освоения 
основных дисциплин профиля 
ОПК-8.2. Уметь использовать специальные 
научные знания для осуществления  
педагогической деятельности  
ОПК-8.3 Владеть опытом и навыками 
осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных 
научных знаний 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет с оценкой. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    
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Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Развитие психологии 
личности и группы  

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Современные подходы и 
теории психологии личности 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Основные тенденции 
развития зарубежной и 

36 18 18 4 6 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

отечественной психологии личности 
Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Общий объем часов по дисциплине 108 54 54 12 18 0 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Развитие психологии 
личности и группы  

32 24 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Современные подходы и 
теории психологии личности 

32 24 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Основные тенденции 
развития зарубежной и 
отечественной психологии личности 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4 

Форма промежуточной аттестации Зачет, зачет с оценкой 

Общий объем часов по дисциплине 108 80 24 6 6 0 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Развитие 
психологии 
личности и группы  

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 Реферат 2 Тестирование 

Раздел 2. 
Современные 
подходы и теории 
психологии 
личности 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 Презентация 2 Тестирование 

Раздел 3. Основные 
тенденции развития 
зарубежной и 
отечественной 
психологии 
личности 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 Презентация 2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 18  30  6 
 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Развитие 
психологии 
личности и группы  

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

20 Реферат 2 Тестирование 

Раздел 2. 
Современные 
подходы и теории 
психологии 
личности 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

20 Презентация 2 Тестирование 
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Раздел 3. Основные 
тенденции развития 
зарубежной и 
отечественной 
психологии 
личности 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

20 Презентация 2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

77 37  34  6  

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
РАЗДЕЛ 1. Развитие психологии личности и группы 
Тема 1. Предмет и методы  психологии личности  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Специфика предмета психологии личности. Задачи психологии личности. Смысл 

истории науки. Закономерности развития знания об индивидуальной психике. Взаимосвязь 
психологии личности с другими науками. Методы изучения личности в разных подходах. 
Логико-научный, социокультурный и личностно- биографический подходы. Функции 
психологии личности в современной группе психологической наук. Место  психологии  
личности в системе психологических дисциплин и ее связь с другими  отраслями науки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль и место психологии личности в развитии психологического знания. 
2. Объект, предмет и основные задачи психологии личности. 
3. Характеристики и задачи основных разделов психологии личности. 
4. Взаимосвязь психологии личности с другими разделами психологии. 
5. Факторы, учитываемые в психологии личности. 
6. Методы психологии личности. 
7. Роль личности ученого в развитии психологии личности. 
Тема 2. Личность человека в ранних психологических концепциях.  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Телесные типы и личностные характеристики. Классификации Кречмера и Шелдона. 

Свойства нервной системы по Павлову, Теплову и Небылицыну  и их влияние на личностные 
характеристики. У. Джемс и его представления о личности. Понятие черты и теория личности 
Кеттела. Представления о личности в концепциях Лазурского. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика типологий Кречмера и Шелдона. 
2 . Зависимость психотипов от физиологических характеритик.  
3. Кеттел и его теория личностных черт. 
3. Концепция личности Лазарского. 
4. Перечни конституциональных признаков и их использование в психологической 

практике. 
5. Тест 16PF и его особенности. 
6. Использование знаний об особенностях нервной системы по Теплову и Небылицину.   
Тема 3 Личность человека в наиболее известных подходах советской 

психологической школы  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Личность человека в концепциях Ананьева, Мясищева, Мерлина Ковалева, Личностные 

особенности, методы их выявления и прогнозирование на их основе  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие новые проблемы и как предполагал  решать Ананьев, создавая свою концепцию 

личности? 
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2 . Охарактеризуйте концепцию Личности Мерлина.  
3. В чём различия между подходами Мясищева и Ковалева? 
4. Какие идеи воплотились в человекознании? 
5. Что является центральным в концепции личности Ковалёва? 
Тема 4 Личность человека в психологических концепциях зарубежных авторов 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Личность человека в классическом психоанализе Фрейда. Личностные особенности, 

предполагаемые психоанализом, методы их выявления и прогнозирование на их основе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция личности Платонова и её особенности. 
2. Концепция личности Рубинштейна и её особенности. 
3. Концепция личности Леонтьева и её особенности. 
4. Концепция личности  Божович и её особенности. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания: Реферат. 
 
Примерный перечень тем к разделу 1: 

1. Особенности основных подходов в психологии личности. 
2. Изменение предмета и методов психологии личности в различных 

теоретических подходах. 
3. Сходство и отличия типологий Кречмера и Шелдона. 
4. Свойство нервной системы по Павлову, Теплову и Небылицыну и их влияние на 

личностные характеристики. 
5. Теория личностных черт и её современное состояние.  
6. Особенности концепции личности Лазурского. 
7. Исследование факторов второго и третьего порядка по Кеттелу. 
8. Идеи Ананьева и их развитие современными авторами.  
9. Общая характеристика достижений психологии личности в работах Мясищева и 

Мерлина. 
10. Психодиагностические методы – следствия работ Мясищева и Ковалёва. 
11. Личностные особенности, отображаемые концепцией Платонова, методы их 

выявления и прогнозирование поведения на их основе. 
12. Социальное и биологическое в личности по Рубинштейну. 
13. Формирование личностных смыслов и их роль развитии личности по Леонтьеву. 
14. Суть личности по Божович. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. Современные подходы и теории психологии личности 
Тема 1. Развитие психоаналитического направления в психологии личности.  
Перечень изучаемых элементов содержания. Концепции личности Адлера, Хорни, 

Юнга. Личностные особенности о Юнгу, методы их выявления и прогнозирование на их 
основе. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция личности Адлера. 
2. Концепция личности Хорни. 
3. Концепция личности Юнга. 
4. Личностные особенности Юнгу, методы их выявления и прогнозирование на их 
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основе. 
6. Основные архитипы по Юнгу и обуславливаемое ими поведение. 
7.Самость личности и её особенности. 
 
Тема 2. Концепции и теории личности в русле когнитивной психологии.  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Концепция Олпорта, теория личностных конструктов Келли. Личностные особенности 

методы их выявления и прогнозирование на их основе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Концепция личности Олпорта. 
2.Теория личностных конструктов Келли. 
3.Личностные конструкты, репертуарные решетки и отбражаемые ими особенности 

личности, методы их выявления и прогнозирование на их основе. 
 
Тема 3. Концепции и теории в русле гуманистического подхода  
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Концепции Маслоу, Роджерса – как проявление духовной жизни современного 

общества. «Я» реальное, идеальное, зеркальное. Недирективная или клиент-центрированная 
терапия по Роджерсу, её сильные и слабые стороны. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Концепция личности Маслоу. 
2.Предствления о личности Роджерса – как проявление духовной жизни современного 

общества. 
3.«Я» реальное, идеальное, зеркальное.  
4.Недирективная или клиент-центрированная терапия по Роджерсу, её сильные и слабые 

стороны. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 

1. Мистика и реальность в Концепции личности Юнга. 
2. Концепция личности Хорни, как преодоление пансексуализма Фрейда. 
3. Адлер и творческое «Я» личности. 
4. Психология индивидуальности по Олпорту. 
5. Черта как мотивационный конструкт. 
6. «Эвристический реализм» как позиция исследователя личности. 
7. Психология личности и гуманизм как направление мысли. 
8. Достоинства и недостатки концепций основанных на психологической практике. 
9. Отличительные особенности клиент-центрированной терапии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. Основные тенденции развития зарубежной и отечественной психологии 

личности 
Тема 1. Развитие представлений о личности в современной российской и западной 

психологии. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Концепции личности Асмолова, Ядова, 
Бандуры, Франкла. Личностные особенности отображаемые этими концепциями методы их 
выявления и прогнозирование поведения на их основе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Концепция личности Асмолова,  
2.Концепция личности  Ядова. 
3.Концепция личности Бандуры. 
4.Концепция личности Франкла. 
5.Логотерапия и её использование. 
6.Личностные особенности, отображаемые этими концепциями методы их выявления и 

прогнозирование поведения на их основе. 
 
Тема 2. Проблемы и перспективы развития психологии личности 
Перечень изучаемых элементов содержания. Разработка теоретико-методологических 

основ, математическое моделирование и конкретные исследования в области психологии 
личности. Тенденции развития психологии личности в настоящее время: задачи и 
перспективы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция личности в русле номотетического подхода и её особенности. 
2. Психические процессы и их роль в структуре личности. 
3. Ценности – системообразующий фактор личности. 
4. Убеждения и установки, их возникновение и отличия. 
5. Индивидуальные семантические пространства, их возникновение и роль в структуре 

личности. 
6. Семантические шкалы и их роль в регулировании поведения личности. 
7. Типы Ценностей и Шкал их выявление и построение прогнозов на основе полученных 

данных.   
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 
 
1. Факторы развития личности по Ядову и их сравнение и оценка. 
2. Социальные роли моделирование и подражание как основа развития личности. 
3. Возвращение смысла жизни посредством логотерапии. 
4. Сравнительный анализ и прогноз поведения личностей с преобладанием 

Ценностей достижений. 
5. Сравнительный анализ и прогноз поведения личностей с преобладанием 

Ценностей чувств. 
6. Сравнительный анализ и прогноз поведения личностей с преобладанием 

Альтруистических убеждений. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК – 6. Способен 

использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования знаний 
 

ОПК-6.2.Применяет 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания Составляет 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося  

Этап формирования 
умений 

ОПК-6.3.Владеет методикой 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знать научные 
основы педагогической 
деятельности, предметную 
область базовых дисциплин 
и (или) дисциплин, 
актуальных для освоения 
основных дисциплин 
профиля 

Этап формирования знаний 
 

ОПК-8.2. Уметь 
использовать специальные 
научные знания для 
осуществления  

Этап формирования 
умений 
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педагогической 
деятельности  
ОПК-8.3 Владеть опытом и 
навыками осуществления 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые 
решения, задание выполнено верно, 
даны ясные аналитические выводы 
к решению задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 

ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение 
навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы 
по решению задания - 0-4 баллов. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1.  Черты как производное ценностей, убеждений установок и стереотипов. 
2. Наблюдаемое поведение – следствие взаимодействия ситуативных влияний и 
личностных особенностей. 
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3. Семантические пространства и шкалы как отображение наиболее устойчивых 
элементов опыта.  
4. Сравнительный анализ и прогноз поведения личностей с преобладанием 
Ценностей чувств. 
5. Сравнительный анализ и прогноз поведения личностей с преобладанием 
Альтруистических убеждений.  
6.Сравнительный анализ концепций Бандуры и Франкла. 
7.Цели в жизни по Рокичу и смыложизненные ориентации.  
8.Достоинства и недостатки концепций личности, основанных на психологической 
практике. 
9. Отличительные особенности клиент-центрированной терапии.  
10. Понятие «Черта» как краеугольный камень теории личности Куттела и 
концепции личности Олпорта. 
11. «Эвристический реализм» как позиция исследователя личности.  
12. Мистика и реальность в Концепции личности Юнга. 
13. Концепция личности Хорни, как преодоление пансексуализма Фрейда. 
14. Адлер и творческое «Я» в его концепции личности.  
15. Корректировка личностного развития на каждом из этапов по Фрейду. 
16. Особенности действия защитных механизмов личности и их блокада.  
17. Личностные особенности, отображаемые концепцией Платонова, методы их 
выявления и прогнозирование поведения на их основе. 
18. Социальное и биологическое в личности по Рубинштейну. 
19. Формирование личностных смыслов в деятельности человека и их роль развитии 
личности по Леонтьеву.  
20. Человекознание Ананьева и развитие его идей современными авторами.  
21. Основные достижения психологии личности в работах Мясищева и Мерлина. 
22. Психодианостические  методы – следствия работ Мясищева и Ковалёва. 

 

Аналитическое задание: 

 

1.Какие особенности определяют эвристическую ценность теории личности? 
А) то, что теория описана в хороших учебниках 
Б) возможность использовать следствия теория для прогноза поведения 
В) автор теории известный ученый 
 
2.Верно ли, что по Лазурскому эндочерты являются врожденными? 
А)Да 
Б)Нет 
 
3.В каких функциях по Лазурскому «эндопсихика обнаруживает себя»? 
А) Во внимании и памяти 
Б) В воображении и мышлении 
В) В способности к волевому усилию 
Г) В эмоциональности и импульсивности 
Д) Ни в каких из перечисленных 
Е) Во всех перечисленных 
 
4. Чем по Лазурскому отличаются уровни взаимодействия эндопсихики и экзопсихики? 
А) Ничем 
Б) На низшем всё определяет среда 
В) На всех уровнях в поведение определяет творчество личности 
Г) На низшем всё определяет среда, а на высшем - творчество личности. 
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Д) Нет правильного ответа 
 
5. Верно ли, что по Лазурскому личности на высшем уровне плохо приспособлены к среде? 
А)Да 
Б)Нет 
 
6. Верно ли, что по Лазурскому личности на высшем уровне могут быть хуже приспособлены 
к среде, чем на среднем? 
А)Да 
Б)Нет 
 
7. Есть ли факты, противоречащие теории Лазурского? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Такие факты сложно получить в силу размытости использовавшихся в теории определений 
 
8. Каковы формы проявления направленности по Платонову?  
А) Желания, интересы, склонности 
Б) Стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение 
В) Всё перечисленное 
Г) Нет правильного ответа 
 
9) Что включает подструктура опыта по Платонову? 
А) Знания, навыки 
Б) Умения и привычки, приобретенные путем обучения 
В) Всё перечисленное 
Г) Нет правильного ответа 
 
10.Каковы по Леонтьеву мотивы и как они организованы (можно выбрать два варианта)? 
А) Существуют только мотивы-стимулы  
Б) Мотивы не структурированы 
В) Существуют только смыслообразующие мотивы 
Г) Нет правильного ответа 
Д) Мотивы возникают по мере удовлетворения потребностей 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
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 выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 
 
Основная литература 
1. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / 
А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450632 (дата обращения: 19.01.2021). 
 
 
Дополнительная литература 
1. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное пособие для вузов / 
В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11432-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455159 (дата 
обращения: 19.01.2021). 
2. Серова, Л. К.  Психология личности спортсмена : учебное пособие для вузов / 
Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453607 (дата обращения: 19.01.2021). 
3. Серова, Л. К.  Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте : учебное пособие 
для вузов / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06393-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453606 (дата обращения: 19.01.2021). 
4. Психология физической культуры : учебник : [12+] / под общ. ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 
Бабушкина. – Москва : Спорт, 2016. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255 (дата обращения: 19.01.2021). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-906839-11-4. – Текст : электронный.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология личности и группы» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 
информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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. 
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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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор. 

5.4.3. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 
Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 
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периодики. С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Психология личности и группы» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Психология личности и группы» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины «Психология личности и группы» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология личности и группы» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) является освоение основных теоретических 

концепций, с помощью которых исторически осуществлялось осмысление категории 

«культурно-образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание многомерности, 

масштабности и сложности феномена образовательного процесса и его опоре на 

общенациональные ценности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

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

гуманитарном знании; 

- формирование понимания культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» 

- введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных 

оснований отечественной культуры и образования. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование очной и заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей»» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«История», «Педагогика», «Социология», «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Педагогика физического воспитания; 

- Основы информационной культуры педагога 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся общепрофессиональной компетенции УК-5, ОПК-4 в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

. 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп.  
УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 
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различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения 
УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции.  
Актуализация 

духовно- 

нравственного 

содержания учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 

- теоретические основы 

построения образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.2. Умеет: 

- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

    

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 
Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

 

54 

 

54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 
Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия   
Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего  

54 

 

54 

Объем дисциплины в часах 108 108 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 
Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия   
Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего  

80 

 

80 

Контроль промежуточной аттестации (час)  
4 

 
4 

Объем дисциплины в часах 108 108 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очной формы обучения 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся 
с  педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
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е 

за
н

я
ти

я
 

Л
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ор
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е 
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я
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я
 

К
он
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тн
ая

 
р
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а 
в

 Э
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 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 4 

Раздел 1. Проектный дискурс 
формирования 
общенациональных ценностей в 
культурно-образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование  духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно-

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно-

нравственное воспитание». Задачи  

образования в формировании 

духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 2. Проблемы 
формирования культурно-
образовательной среды ХХI века  
на основе общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. Формирование культурно-

образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно-

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в 

36 18 18 4 6  8 
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процессе инкультурации и 

социализации личности 

Раздел 4. Формирование 
культурно-образовательной 
среды средствами 
художественной литературы на 
основе общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-

образовательной среды 

4.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

4.3.Религиозные мотивы в русской 

художественной литературе как 

отражение общенациональных 

ценностей, значимых для 

культурно-образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно-

образовательных проектов. 

36 18 18 4 6  8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов за семестр 108 54 54 12 18  24 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Заочной формы обучения 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 
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я
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р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 1 2 3 4 5 6 7 
Курс 2 

Раздел 1. Проектный дискурс 
формирования 
общенациональных ценностей в 
культурно-образовательной 
среде. 

36 28 8 2 2  4 
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Тема  1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование  духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно-

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно-

нравственное воспитание». Задачи  

образования в формировании 

духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

Раздел 2. Проблемы 
формирования культурно-
образовательной среды ХХI века  
на основе общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. Формирование культурно-

образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно-

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в 

процессе инкультурации и 

социализации личности 

36 26 8 2 2  4 

Раздел 4. Формирование 
культурно-образовательной 
среды средствами 
художественной литературы на 

36 26 8 2 2  4 
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основе общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-

образовательной среды 

4.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

4.3.Религиозные мотивы в русской 

художественной литературе как 

отражение общенациональных 

ценностей, значимых для 

культурно-образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно-

образовательных проектов. 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов за семестр 108 80 24 6 6  12 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине: 

Очной формы обучения 
 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 4 
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 1 

Раздел 1. Проектный 
дискурс 
формирования 
общенациональных 
ценностей в 
культурно-
образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы 

формирования 

ценностных 

параметров 

национально-

культурной 

идентичности в 

современных 

образовательных 

проектах. 

Тема 1.2. 

Наследование  

духовного опыта 

России в контексте 

формирования 

культурно-

образовательной 

среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические 

вехи формирования 

духовных символов на 

основе 

общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и 

содержание понятий 

«духовность», 

«нравственность», 

«мораль», 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

воспитание». Задачи  

образования в 

формировании 

духовно-

нравственных основ 

национального 

менталитета. 

20 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

8 Доклад 4 
Устный 

опрос 
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 2 

Раздел 2. Проблемы 
формирования 
культурно-
образовательной 
среды ХХI века  на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. 

Формирование 

культурно-

образовательной 

среды в 

просветительских 

стратегиях ХХI века 

на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных 

ценностей в 

дискурсах 

философии, религии, 

искусства. Роль 

отечественной 

православной 

традиции в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь 

духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания в 

культурно-

образовательной 

среде 

Тема 2.4. Потенциал 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей в процессе 

инкультурации и 

социализации 

личности 

18 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Доклад 4 
Устный 

опрос 
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 3 

Раздел 3. 
Формирование 
культурно-
образовательной 
среды средствами 
художественной 
литературы на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-

художественные 

традиции в русской 

ментальности в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды 

4.2.Традиционная 

народная духовность 

в русском 

мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре 

и ее потенциальная 

роль в культурно-

образовательной 

среде. 

4.3.Религиозные 

мотивы в русской 

художественной 

литературе как 

отражение 

общенациональных 

ценностей, значимых 

для культурно-

образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. 

Наследование 

русского духовного 

опыта в контексте 

современных 

культурно-

образовательных 

проектов. 

16 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Доклад 4 
Устный 

опрос 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 22  20  12  

 
Заочной формы обучения 

 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 2 

 1 

Раздел 1. Проектный 
дискурс 
формирования 
общенациональных 
ценностей в 
культурно-
образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы 

формирования 

ценностных 

параметров 

национально-

культурной 

идентичности в 

современных 

образовательных 

проектах. 

Тема 1.2. 

Наследование  

духовного опыта 

России в контексте 

формирования 

культурно-

образовательной 

среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические 

вехи формирования 

духовных символов на 

основе 

общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и 

содержание понятий 

«духовность», 

«нравственность», 

«мораль», 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

воспитание». Задачи  

образования в 

формировании 

духовно-

нравственных основ 

национального 

менталитета. 

28 12 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 Доклад 4 
Устный 

опрос 
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 2 

Раздел 2. Проблемы 
формирования 
культурно-
образовательной 
среды ХХI века  на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. 

Формирование 

культурно-

образовательной 

среды в 

просветительских 

стратегиях ХХI века 

на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных 

ценностей в 

дискурсах 

философии, религии, 

искусства. Роль 

отечественной 

православной 

традиции в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь 

духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания в 

культурно-

образовательной 

среде 

Тема 2.4. Потенциал 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей в процессе 

инкультурации и 

социализации 

личности 

26 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

11 Доклад 4 
Устный 

опрос 
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 3 

Раздел 4. 
Формирование 
культурно-
образовательной 
среды средствами 
художественной 
литературы на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-

художественные 

традиции в русской 

ментальности в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды 

4.2.Традиционная 

народная духовность 

в русском 

мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре 

и ее потенциальная 

роль в культурно-

образовательной 

среде. 

4.3.Религиозные 

мотивы в русской 

художественной 

литературе как 

отражение 

общенациональных 

ценностей, значимых 

для культурно-

образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. 

Наследование 

русского духовного 

опыта в контексте 

современных 

культурно-

образовательных 

проектов. 

26 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

11 Доклад 4 
Устный 

опрос 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 34  34  12  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ  

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально-
культурной идентичности в современных образовательных проектах 

Цель: научить использовать знания из области социально-культурного 

проектирования для решения научно-исследовательских, научно-практических, 
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прикладных задач; научить применять проектное и исследовательское знание в 

проектировании культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

ценностей; обеспечить свободное владение проектными практиками и технологиями 

культурно-образовательной направленности самостоятельно ставить конкретные цели и 

задачи научных и проектных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные 

ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов  на создание новых символов 

российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной идентичности» и 

проектирования ценностных параметров духовно-нравственного развития личности как 

базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость междисциплинарных 

подходов в подготовке и формировании образовательных программ, целенаправленно 

сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. Формирование 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в разработке духовных 

ориентиров государственной  культурной политики России.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 

образовательных проектах. 

 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 
культурно-образовательной среды 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в культурно-образовательной деятельности; свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением духовного опыта 

России, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования культурно-

образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций наследуемого 

духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». Взаимоотношение 

церкви и государства в процессе наследования  духовного опыта России и его учет в 

формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, проблема сохранения 

самобытности национальной культуры, судьба русского культурного наследия – 

актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно-образовательных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль А. Карташева в изучении проблемы наследования  духовного опыта России. 

2. Оценка перспектив наследования духовного опыта России в образовательных 

проектах с позиций современного отечественного либерализма. 

 3. Возрождение культурологических основ отечественного образования как 

перспектива творческого освоения духовного опыта России в культурно-образовательной 

деятельности. 
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Тема 1.3.  Историко-культурологические вехи формирования духовных 
символов на основе общенациональных ценностей. 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в изучении духовных символов на основе общенациональных 

ценностей; свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели 

и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в 

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и 

абсолютизма в России. Дискуссии славянофилов и западников  о близости или 

отдаленности классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы 

православных традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Проблема сохранения  национально-

культурного наследия России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение работы Г. Флоровского «Пути русского богословия» для 

формирования духовных символов на основе общенациональных ценностей. 

2. В чем состоит сходство и различие в формировании духовных символов на 

Руси в сравнении с западным Средневековьем и Возрождением? 

3. Роль петровских реформ формирования духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. 

 
Тема 1.4. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи  образования в 
формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в современном 

духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в научных 

исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. Сущностные 

характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в современной этике. Их различия и 

взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение 
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для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории "воспитание" с позиций 

задач формирования духовности и нравственного развития личности. Институциональные 

и внеинституциональные возможности духовно-нравственного воспитания. Потенциал их 

взаимодействия в российском обществе.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определите  сущность духовно-нравственного воспитания в современном 

обществе. 

2. В чем состоит взаимосвязь морали и нравственности и ее значение для духовно-

нравственного воспитания. 

3. Как избежать парадоксов моральной оценки и морального поведения в духовно-

нравственном воспитании? 

4. Какова роль учреждений  образования в современном духовно-нравственном 

воспитании. 

5. Формула «православие-самодержавие – народность» и ее значение для сохранения 

и развития традиций образования в соответствии с духовно-нравственными основами 

национального менталитета. 

6. Взаимосвязь религиозного опыта и достижений русской философии в области 

формирования духовно-нравственного самосознания русского народа. 

7. Влияние национального менталитета на существующую отечественную 

образовательную практику. 

8. Духовно-мировоззренческие ориентиры современного отечественного 

образования. 

 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 

2. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 

3. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 

благодати»  митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи философа» 

в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы социальных 

нормативов русского народа. 

4. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

модернизации российского общества. 

5. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 

формированию идентичности российского общества. 

6. Русская историческая школа возрождения русского культурно-исторического и 

духовного наследия и ее значение для формирования культурно-образовательной среды.  

7. Русская иконопись как духовное наследие России. 

8. Роль православной культуры в развитии русской нации. 

9. Реинтерпретация исторического прошлого России «Государство и эволюция» 

Е. Гайдара и ее негативные последствия для образовательного процесса. 

10. «Русский мир» как форма наследования духовного опыта народов России и его 

значение для современной культурно-образовательной деятельности. 

11. Сущностные характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в современной 

этике. Их различия и взаимосвязь. 

12. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение для 

духовно-нравственного воспитания. 

13. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно-

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

14. Значение этики Аристотеля для духовно-нравственного воспитания. 

15. Мораль и право. Их взаимосвязь. 
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16. Основные направления инкультурации и социализации в современном российском 

обществе. 

17. «Русская идея» и ее интерпретация в современном российском обществе. 

18. Содержание общенациональных ценностей в российском обществе переходного 

периода. 

19. Сущность процесса социализации и инкультурации в современной культурно-

образовательной среде. 

20. Освоение общенациональных ценностей в процессе социокультурного 

взаимодействия. 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА  НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 
стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в 

сфере образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. 

Издержки мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно-

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно-

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как необходимый 

идеал современной педагогики.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы кризисные тенденции в современном образовании? 
2. В чем состоит решение проблемы освоения культурного опыта старших 

поколений в современном российском обществе? 

3. Специфика просветительских стратегий в формировании отечественной 

культурно-образовательной среды. 

 

Тема 2.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, 
религии, искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 
культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 
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и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностей 

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

нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном воспитании 

античности  и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. Роль 

патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно-нравственного 

воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших условий 

освоения общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования русской 

религиозно-философской традиции. Созидание основ русско-христианской картины мира. 

Роль патристики в формировании христианской культуры. Основные парадигмы 

древнерусского религиозно-философского знания и типологические черты русско-

христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения исихазма 

в формировании русской духовности. Религиозно-философские концепции ХХ века в 

России и их значение для духовно-нравственного воспитания.    

Вопросы для обсуждения (семинар-диспут): 
1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 
культурно-образовательной среде. 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития личности 

в духовно-нравственном воспитании учреждениями  образования. Роль массового 

музыкального просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений  

образования. Духовно-нравственный потенциал самодеятельного творчества в 

учреждениях  образования. Программа эстетического воспитания подрастающего 

поколения средствами фольклора. Основные технологии организации клубной 

деятельности в области духовно-нравственного воспитания средствами  образования. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Категории «этического» и «эстетического». Их взаимосвязь в духовно-

нравственном воспитании. 

2. Роль искусства в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в культурно-образовательной среде. 

3. Потенциал духовно-нравственного развития личности в исполнительской 

деятельности. 

4. Роль народного творчества в обеспечении взаимосвязи духовно-

нравственного и эстетического воспитания в культурно-образовательной среде 

  

Тема 2.4. Потенциал культурно-образовательной среды на основе 
общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации личности 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде 

как процесс  социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно-

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации  молодежи в процессе освоения общенациональных 

ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность процессов социализации и инкультурации личности на основе 

общенациональных ценностей. 

2. Роль культуры и искусства в социализации и инкультурации в современной 

культурно-образовательной среде. 

3. Эволюция общенациональных ценностей в контексте инкультурации и 

социализации личности. 

 

Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Взгляды Н. Бердяева  на освоение культурного наследия в образовательном 

пространстве. 

2. «Педагогика альтернатив» и ее негативные последствия для духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Роль религиозного мировоззрения в формировании современных 

просветительских стратегий в российском обществе. 

4. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 

5. Перспективы дальнейшего совершенствования просветительской 

деятельности в сфере отечественного образования. 

6. Роль церкви в решении духовно-нравственных проблем современного 

общества. 

7. Категория свободы и ее роль в освоении общенациональных ценностей. 

8. Значение «Поучения» Владимира Мономаха в освоении общенациональных 

ценностей русским народом. 
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9. Роль русской философии в освоении общенациональных ценностей. 

10. Влияние славянофилов на формирование национального самосознания 

русского народа. 

11. Религиозная картина мира как область сакральной культуры. 

12. Категория сакральности в контексте духовно-нравственных традиций. 

13. И. Ильин о христианской культуре 

14. Роль патристики в формировании христианской культуры. Типологические 

черты Русско-христианской картины мира. 

15. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

16. Возможности учреждений  образования в духовно-нравственном воспитании 

молодежи? 

17. Основные перспективы совершенствования духовно-нравственного 

воспитания в учреждениях  образования? 

18. Основное содержание эстетического воспитания в учреждениях  образования, 

способствующего духовно-нравственному развитию личности? 

19. Основные достижения музыкального просветительства в нашей стране и за 

рубежом, значимые для духовно-нравственного воспитания в културно-образовательной 

среде. 

20. Современные требования к организации самодеятельного творчества в 

культурно-образовательной среде как средства духовно-нравственного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 
формировании культурно-образовательной среды 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных 

ценностей. Роль русской художественной литературы в сохранении духовно-

художественных традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего 

содержания  этих традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение 

«формального» и «неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной 

проблематики, актуальной для становления и  развития личности в духовно-

художественных традициях. Проблема сострадания и милосердия как главное содержание 

отечественной литературы и искусства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

2. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 

3. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

4. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 
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Тема 3.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 
сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Роль дохристианского  опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его значение 

для формирования современной культурно-образовательной среды. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

2. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

3. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

4. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

 

Тема 3.3. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 
отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-
образовательного процесса 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский период 

развития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического 

осмысления христианства в литературном творчестве. Стремление создателей 

литературных произведений соотнести общественные и социальные проблемы с 

проблемами духовного самосовершенствования, связанного с необходимостью служения 

людям, обществу. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 
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2. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

3. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

4. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

 

Тема 3.4. Наследование русского духовного опыта в контексте современных 
культурно-образовательных проектов. 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; способности 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно-

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех 

развития русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной 

интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот всего 

многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа культурно-

образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского духовного опыта в 

контексте современных культурно-образовательных проектов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного опыта 

и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

2. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

3. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

4. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

 
Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Отражение ментальности русского народа в классической литературе и 

искусстве. 

2. Влияние отечественных духовно-художественных традиций на возможности 

формирования культурно-образовательной среды. 

3. Развитие духовно-художественных традиций русского народа в сфере 

образования. 

4. Русская классическая литература как «учебник жизни». 

5. Развитие отечественных духовно-художественных традиций в современной 

культурно-образовательной среде. 

6. Современное педагогическое значение труда А.Н. Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на при роду». 

7. Особенности мифологического сознания древних славян и его культурно-

образовательное значение. 
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8. Характеристика русских народных сказок как достижения народной 

педагогики. 

9. Гуманистическое содержание мифо-поэтического и сказочного фольклора. 

10. Интерпретация мифопоэтического и сказочного фольклора в контексте 

современных культурно-образовательных задач. 

11. Работа А. Меня «Библия и литература» и ее педагогическое значение. 

12. Творчество Ф. Достевского и Л. Толстого – вершина воплощения 

христианских ценностей в русской классической литературе. 

13. «Капитанская дочка» А. Пушкина как «русское евангелие». 

14. Ода Г. Державина «Бог»  как отражение общенациональных ценностей, 

значимых для культурно-образовательного процесса. 

15. Н.В. Гоголь и христианство. 

16. Альтернативы постмодернистским подходам к изучению русского духовного 

опыта в культурно-образовательных проектах. 

17. Возможности культурно-образовательных проектов по внедрению 

достижений русского духовного опыта в современный социум. 

18. История и современное состояние русского духовного опыта, осваиваемого в 

отечественном образовании. 

19. Роль русской философии в наследовании и освоении русского духовного 

опыта. 

20. Взаимодействие светского и духовного образования в освоении достижений 

русского духовного опыта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп.  

Этап 

формирования 

знаний 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

Этап 

формирования 

умений 
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опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философские 

и этические учения 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции.  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 

- теоретические основы 

построения образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК 4.2. Умеет: 

- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью осуществлять 

воспитательную деятельность 

на основе духовно-

нравственных ценностей. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-5, ОПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-5, ОПК-4 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов 

УК-5, ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

9. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

10. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 

11. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

12. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

13. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного опыта 

и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

14. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

15. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

16. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

17. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

18. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

19. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

20. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

21. Духовно-нравственное значение русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

22. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

23. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

24. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 
Аналитические задания: 
1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2.Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа.  
3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 
образовательных проектах. 
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4. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 
5. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 
6. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 

благодати»  митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи философа» 
в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы социальных 
нормативов русского народа. 

7. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 
модернизации российского общества. 

8. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 
формированию идентичности российского общества. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата 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 

учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-00963-1. – Текст : электронный. 

2. Кефели, И. Ф.  Глобалистика. Экополитология : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Ф. Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07912-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/434295. 

3. Семилет, Т. А.  Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08968-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/438807. 
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Дополнительная литература: 

1. Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; науч. ред. 

Д.В. Шамсутдинова, Р.И. Турханова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Казанский государственный институт культуры. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

– 85 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9009-3. – DOI 10.23681/455041. – Текст : электронный. 

2. Культурология : учебное пособие / авт.-сост. В.Л. Нестерова ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 206 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466997. – Библиогр.: с. 179-182. – Текст 

: электронный. 

3. Культурология : учебник / Л.А. Никитич, Н.Д. Амаглобели, А.Л. Золкин и др. ; ред. А.Л. 

Золкин. – Москва : Юнити, 2015. – 505 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01008-3. – Текст : электронный. 

4. Баранов, В.А. Физическая культура как категория ценности и качества бытия=Physical 

culture as a category of value and quality of life / В.А. Баранов. – Москва : Библио-Глобус, 

2018. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498862. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907063-20-4. – DOI 10.18334/9785907063204. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 



33 

 

 методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Формирование культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 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 настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

Информационные справочные системы  
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№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 
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зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
формировании представлений  о современной идеологии, новых педагогических подходах и 
технологиях, развиваемых в России и за рубежом в системе дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины (модуля): 
–  сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение 

специалиста в области дополнительного образования физической культуры и спорта; 
– сформировать целостное и ценностное отношение к историческому наследию в 

области дополнительного образования детей по физической культуре и спорту, в контексте 
мирового цивилизационного процесса; 

– раскрыть актуальную проблематику современных моделей дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, сложившихся в России и за рубежом, и 
определить основы профессиональной деятельности по педагогизации социальной среды; 

– развивать самостоятельность в поиске информации, позволяющей творчески 
подходить к идеям изучаемого курса. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала дисциплины (модуля) «Теория и методика 
базовых видов спорта», «Теория и методика физического воспитания школьников» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Подготовка спортивного волонтера; 

-  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях и по месту 

жительства. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций ОПК-2 в соответствии с основной 
образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код компетенции Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК – 2. 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание 
компонентов основных и 
дополнительных образовательных 
программ  
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дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.2. Осуществляет 
разработку основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе 
сиспользованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Владеет приемами 
разработки и реализации программ 
учебных дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе сиспользованием 
информационно-
коммуникационных технологий) 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

30 30    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 2 и 3 курсе в 4-5 семестре, составляет 
3 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. (заочная форма обучения). 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

3,4 курс 

4 сем 5 сем   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 

12 4 8   
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 36 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

Семестр 5 
РАЗДЕЛ 1. Концепция дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

34 18 16 4 4 0 8 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в 
системе дополнительного образования: 
ценности, цели, содержание, формы, 
измерение результативности. 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 1.2.  Функции системы 
дополнительного образования в России в 
сфере физической культуры и спорта. 

18 10 8 2 2 0 4 

РАЗДЕЛ 2.  Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

38 18 20 4 8 0 8 

Тема 2.1.  Становление системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

18 8 10 2 4 0 4 

Тема 2.2.  Система дополнительного 
образования в сфере физической культуры 
и спорта в условиях модернизации общего 
образования. 

20 10 10 2 4 0 4 

РАЗДЕЛ 3. Классификация учреждений 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

36 18 18 4 6 0 8 
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Заочной формы обучения 

Тема 3.1.  Многообразие секций, клубов, 
творческих объединений, коллективов в 
системе дополнительного образования  в 
сфере физической культуры и спорта. 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 3.2.  Проектирование программ 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

20 10 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

 
      

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Курс 2,3 
РАЗДЕЛ 1.   Концепция 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

34 26 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт 
в системе дополнительного 
образования: ценности, цели, 
содержание, формы, измерение 
результативности. 

22 16 6 2 2  2 

Тема 1.2.  Функции системы 
дополнительного образования в России 
в сфере физической культуры и спорта. 

12 10 2    2 

РАЗДЕЛ 2.  Развитие системы 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

32 24 8 2 2 0 4 

Тема 2.1.  Становление системы 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

20 14 6 2 2  2 

Тема 2.2.  Система дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в условиях 
модернизации общего образования. 

12 10 2    2 

РАЗДЕЛ 3.   Классификация 
учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

40 30 8 2 2 0 4 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Семестр 7 

РАЗДЕЛ 1.   
Концепция 

дополнительного 
образования в 

сфере физической 
культуры и 

спорта. 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 2.  
Развитие системы 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 3.   
Классификация 

учреждений 
дополнительного 

образования в 

18 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

4 реферат 2 
Контрольна

я работа 

Тема 3.1.  Многообразие секций, 
клубов, творческих объединений, 
коллективов в системе 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

24 16 6 2 2 0 2 

Тема 3.2.  Проектирование программ 
дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта. 

16 14 2   0 2 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4       

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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сфере физической 
культуры и 

спорта. 

изучение 
раздела в ЭИОС 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 36  12  6 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Семестр 8 

РАЗДЕЛ 1.   
Концепция 

дополнительного 
образования в 

сфере физической 
культуры и 

спорта. 

42 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 2.  
Развитие системы 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

42 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 
Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 3.   
Классификация 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
сфере физической 

культуры и 
спорта. 

43 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 
Контрольна

я работа 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 44  30  6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
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Цель: формирование систематизированных знаний теории по физической культуре и 
спорту в сфере дополнительного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Ценностно-мотивационный 
компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Цели 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Содержательный 
компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Формы 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Измерение 
результативности физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 
Понятие «Функция физической культуры». Классификация функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика общекультурных функций 
физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика эстетической 
функция физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
социальной функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
Характеристика специфических функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика специфических образовательных функций физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика специфических 
прикладных функций физической культуры в системе дополнительного образования. 
Характеристика специфических спортивных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика специфических рекреативных и 
оздоровительно-реабилитационных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика частных функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика эмоционально-зрелищной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика функции спорта  - 
социальной интеграции и социализация личности в системе дополнительного образования. 
Характеристика экономической функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика соревновательно-эталонной функции спорта в системе дополнительного 
образования. Характеристика эвристическо-достиженческой функции спорта в системе 
дополнительного образования. Характеристика функции спорта - личностно-направленного 
воспитания, обучения и развития в системе дополнительного образования. Характеристика 
оздоровительно-рекреативной функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика  коммуникативной функции спорта в системе дополнительного образования. 

 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в системе дополнительного образования: 

ценности, цели, содержание, формы, измерение результативности. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории физической культуры и 

спорта, изучить ценности, цели, содержание, формы, измерение результативности в системе 
дополнительного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Ценностно-мотивационный компонент 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Цели физической 
культуры и спорта в системе дополнительного образования. Содержательный компонент 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Формы физической 
культуры и спорта в системе дополнительного образования. Измерение результативности 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Охарактеризуйте ценностно-мотивационный компонент физической культуры и 

спорта в системе дополнительного образования. 
2. Назовите основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте содержательный компонент физической культуры и спорта в 

системе дополнительного образования. 
4. Приведите примеры форм физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
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5. Каким образом производится измерение результативности физической культуры и 
спорта в системе дополнительного образования. 

 
Тема 1.2. Функции системы дополнительного образования в России в сфере 

физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний по теории физической культуры и 

спорта: функции системы дополнительного образования в России. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие «Функция физической 

культуры». Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика общекультурных функций физической культуры в системе 
дополнительного образования. Характеристика эстетической функция физической культуры 
в системе дополнительного образования. Характеристика социальной функции физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика специфических функций 
физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
специфических образовательных функций физической культуры в системе дополнительного 
образования. Характеристика специфических прикладных функций физической культуры в 
системе дополнительного образования. Характеристика специфических спортивных 
функций физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
специфических рекреативных и оздоровительно-реабилитационных функций физической 
культуры в системе дополнительного образования. Характеристика частных функций 
физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика 
эмоционально-зрелищной функции спорта в системе дополнительного образования. 
Характеристика функции спорта  - социальной интеграции и социализация личности в 
системе дополнительного образования. Характеристика экономической функции спорта в 
системе дополнительного образования. Характеристика соревновательно-эталонной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика эвристическо-
достиженческой функции спорта в системе дополнительного образования. Характеристика 
функции спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и развития в системе 
дополнительного образования. Характеристика оздоровительно-рекреативной функции 
спорта в системе дополнительного образования. Характеристика  коммуникативной функции 
спорта в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Дайте определение «Функция физической культуры». 
2. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте общекультурные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
4. Охарактеризуйте эстетическую функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
5. Охарактеризуйте социальную функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
6. Охарактеризуйте специфические функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
7. Охарактеризуйте специфические образовательные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
8. Охарактеризуйте специфические прикладные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
9. Охарактеризуйте специфические спортивные функции физической культуры в 

системе дополнительного образования. 
10. Охарактеризуйте специфические рекреативные и оздоровительно-

реабилитационные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
11. Охарактеризуйте частные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 



 

12

12. Охарактеризуйте эмоционально-зрелищную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

13. Охарактеризуйте функцию спорта  - социальной интеграции и социализации 
личности в системе дополнительного образования. 

14. Охарактеризуйте экономическую функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

15. Охарактеризуйте соревновательно-эталонную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

16. Охарактеризуйте эвристическо-достиженческой функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

17. Охарактеризуйте функцию спорта - личностно-направленного воспитания, 
обучения и развития в системе дополнительного образования. 

18. Охарактеризуйте оздоровительно-рекреативную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

19. Охарактеризуйте коммуникативную функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 
 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Формы физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 
2. Измерение результативности физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
3. Специфические образовательные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
4. Специфические прикладные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
5. Специфические спортивные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
6. Специфические рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции 

физической культуры в системе дополнительного образования. 
7. Частные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 
8. Эмоционально-зрелищная функция спорта в системе дополнительного образования. 
9. Функция спорта  - социальной интеграции и социализации личности в системе 

дополнительного образования. 
10. Экономическая функция спорта в системе дополнительного образования. 
11. Соревновательно-эталонная функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
12. Эвристическо-достиженческая функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
13. Функция спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и развития в 

системе дополнительного образования. 
14. Оздоровительно-рекреативная функция спорта в системе дополнительного 

образования. 
15. Коммуникативная функция спорта в системе дополнительного образования. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - 
контрольная работа. 

Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
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Вариант 1 
1. Ценностно-мотивационный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
2. Определение «Функция физической культуры». 
3. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
Вариант 2 
1. Основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
2. Общекультурная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Эстетическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
Вариант 3 
1. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
2. Социальная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Специфическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
  

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Цель: формирование систематизированных знаний теории о системе 
дополнительного образования в сфере физической кульитуры и спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Историко-генитический анализ 
становления и развития системы дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания 
физической культуры и спорта в систему дополнительного образования. Педагогический 
потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика 
дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смысловое 
значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близких 
понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы 
построения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Концепция модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Новые 
социальные требования к дополнительному образованию в сфере физической культуры и 
спорта. Направления развития дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 
информации для решения задач дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. Педагогический потенциал дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. Дополнительное образование  в сфере физической 
культуры и спорта и тенденции образовательной политики в России. 

 

Тема 2.1. Становление системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории становления и развития 

системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Историко-генитический анализ 

становления и развития системы дополнительного образования в сфере физической 
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культуры и спорта. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания 
физической культуры и спорта в систему дополнительного образования. Педагогический 
потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика 
дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смысловое 
значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близких 
понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы 
построения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Проведите историко-генитический анализ становления и развития системы 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Каким образом исторически происходило преобразование внешкольной работы и 

внешкольного воспитания физической культуры и спорта в систему дополнительного 
образования. 

3. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

4. В чем заключается специфика дополнительного образования по физической культуре 
и спорту в школе. 

5. В чем заключается смысловое значение категории «развитие» в сфере физической 
культуре и спорте, отличия от близких понятий в системе дополнительного образования. 

6. Охарактеризуйте уровни учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

7. В чем заключается специфика организации и основы построения педагогического 
процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

 
Тема 2.2. Система дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта в условиях модернизации общего образования. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта в условиях модернизации общего 
образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Концепция модернизации и основные 
положения стратерии развития дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Новые социальные требования к дополнительному образованию в сфере 
физической культуры и спорта. Направления развития дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Современные информационно-коммуникативные технологии 
и средства массовой информации для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика дополнительного 
образования в школе в сфере физической культуры и спорта. Педагогический потенциал 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Дополнительное 
образование  в сфере физической культуры и спорта и тенденции образовательной политики 
в России. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Охарактеризуйте концепцию модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Какие новые социальные требования предьявляются к дополнительному 

образованию в сфере физической культуры и спорта. 
3. Охарактеризуйте основные направления развития дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
4. Какие современные информационно-коммуникативные технологии и средства 

массовой информации используются для решения задач дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 
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5. Охарактеризуйте педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в в сфере физической культуры и спорта. 

6. В чем заключается специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. 

7. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

8. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 2: 
1. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 

сфере физической культуры и спорта. 
3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
4. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 

информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

5. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

6. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 
спорта. 

7. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

8. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

9. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

10. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 
культуры и спорта в систему дополнительного образования. 

11. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

12. Специфика дополнительного образования по физической культуре и спорту в 
школе. 

13. Уровни учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. 

14. Специфика организации и основы построения педагогического процесса 
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 

контрольная работа. 
Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
Вариант 1 
1. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 
2. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Вариант 2 
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1. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 
культуры и спорта в систему дополнительного образования. 

2. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 
сфере физической культуры и спорта. 

3. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 
информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вариант 3 
1. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
3. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 

спорта. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Цель: формирование систематизированных знаний теории проектирования 
образовательного процесса и классификации учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Характеристика типов и видов 
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Спортивные секции в системе дополнительного образования. Спортивные клубы в системе 
дополнительного образования. Спортивно-культурные и творческие объединения в системе 
дополнительного образования. Коллективы физической культуры в системе 
дополнительного образования. Спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. Эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. Детские и юношеские спортивные организации и 
объединения в системе дополнительного образования. Проектирование программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Виды программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Учебно-методическое 
обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Особенности взаимодействие школы и учреждения дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Нормативно-правовые регулятивы организации 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Взаимодействие с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководство 
коллективом дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Организация командной работы для решения задач развития организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Использование индивидуальных и 
групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Стратегии культурно-просветительской деятельности дополнительного 
образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
Тема 3.1. Многообразие секций, клубов, творческих объединений, коллективов в 

системе дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний классификации учреждений 
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дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Характеристика типов и видов 

учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Спортивные секции в системе дополнительного образования. Спортивные клубы в системе 
дополнительного образования. Спортивно-культурные и творческие объединения в системе 
дополнительного образования. Коллективы физической культуры в системе 
дополнительного образования. Спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. Эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. Детские и юношеские спортивные организации и 
объединения в системе дополнительного образования. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Охарактеризуйте типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
2. Охарактеризуйте деятельность спортивных секции в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте деятельность спортивных клубов в системе дополнительного 

образования. 
4. Охарактеризуйте деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в 

системе дополнительного образования. 
5. Охарактеризуйте деятельность коллективов физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
6. Охарактеризуйте спортивное направление в дополнительном образовании 

общеобразовательных школ. 
7. Охарактеризуйте эстетическое направление в дополнительном образовании в 

системе дополнительного образования. 
8. Охарактеризуйте деятельность детских и юношеских спортивных организаций и 

объединений в системе дополнительного образования. 
 
Тема 3.2. Проектирование программ дополнительного образования  в сфере 

физической культуры и спорта. 
Цель: формирование систематизированных знаний теории организации и 

проектирования программ дополнительного образования  в сфере физической культуры и 
спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Проектирование программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Виды программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Учебно-методическое 
обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. Нормативно-правовые регулятивы организации 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Взаимодействие с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководство 
коллективом дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
Организация командной работы для решения задач развития организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. Использование индивидуальных и 
групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта. Стратегии культурно-просветительской деятельности дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 
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Вопросы для самоподготовки:   
1. Как осуществляется проектирование программ дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
2. Охарактеризуйте виды программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Формирование базиса учебно-методического обеспечения учреждений 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
4. Составьте профессиограмму педагога дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 
5. Как осуществляется лицензирование учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
6. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 
7. Охарактеризуйте структурно-организационные формы реализации дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 
8. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
9. Как осуществляется взаимодействие с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

10. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

11. Охарактеризуйте использование индивидуальных и групповых технологий 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

12. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 3: 
1. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
3. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
4. Деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в системе 

дополнительного образования. 
5. Деятельность коллективов физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
6. Спортивное направление в дополнительном образовании общеобразовательных 

школ. 
7. Эстетическое направление в дополнительном образовании в системе 

дополнительного образования. 
8. Деятельность детских и юношеских спортивных организаций и объединений в 

системе дополнительного образования. 
9. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
10. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 
11. Учебно-методическое обеспечение учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
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12. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

13. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

14. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

15. Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

16. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

17. Взаимодействие с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

18. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

19. Использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

20. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля - 

контрольная работа. 
Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
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Вариант 1 
1. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 
Вариант 2 
1. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
2. Учебно-методического обеспечения учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
3. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
Вариант 3 
1. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
2. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
3. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 

Способен участвовать 
в разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Демонстрирует 
знание компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных программ  

Этап формирования знаний 

ОПК-2.2. Осуществляет 
разработку основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе 
сиспользованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Этап формирования 
умений 

ОПК-2.3. Владеет 
приемами разработки и 
реализации программ 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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учебных дисциплин в 
рамках основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
(в том числе 
сиспользованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: [8-
9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: (6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: [0-6] баллов. 
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ОПК-2 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: (9-
10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: [8-9) 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

ОПК-2 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Дайте определение «Функция физической культуры». 
2. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
3. Охарактеризуйте общекультурные функции физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
4. Охарактеризуйте эстетическую функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
5. Охарактеризуйте социальную функцию физической культуры в системе 

дополнительного образования. 
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6. Охарактеризуйте специфические функции физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

7. Охарактеризуйте специфические образовательные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

8. Охарактеризуйте специфические прикладные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

9. Охарактеризуйте специфические спортивные функции физической культуры в 
системе дополнительного образования. 

10. Охарактеризуйте специфические рекреативные и оздоровительно-
реабилитационные функции физической культуры в системе дополнительного образования. 

11. Охарактеризуйте частные функции физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

12. Охарактеризуйте эмоционально-зрелищную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

13. Охарактеризуйте функцию спорта  - социальной интеграции и социализации 
личности в системе дополнительного образования. 

14. Охарактеризуйте экономическую функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

15. Охарактеризуйте соревновательно-эталонную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

16. Охарактеризуйте эвристическо-достиженческой функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

17. Охарактеризуйте функцию спорта - личностно-направленного воспитания, 
обучения и развития в системе дополнительного образования. 

18. Охарактеризуйте оздоровительно-рекреативную функцию спорта в системе 
дополнительного образования. 

19. Охарактеризуйте коммуникативную функцию спорта в системе дополнительного 
образования. 

20. Охарактеризуйте ценностно-мотивационный компонент физической культуры и 
спорта в системе дополнительного образования. 

21. Назовите основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 
образования. 

22. Охарактеризуйте содержательный компонент физической культуры и спорта в 
системе дополнительного образования. 

23. Приведите примеры форм физической культуры и спорта в системе 
дополнительного образования. 

24. Каким образом производится измерение результативности физической культуры и 
спорта в системе дополнительного образования. 

25. Проведите историко-генитический анализ становления и развития системы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

26. Каким образом исторически происходило преобразование внешкольной работы и 
внешкольного воспитания физической культуры и спорта в систему дополнительного 
образования. 

27. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

28. В чем заключается специфика дополнительного образования по физической 
культуре и спорту в школе. 

29. В чем заключается смысловое значение категории «развитие» в сфере физической 
культуре и спорте, отличия от близких понятий в системе дополнительного образования. 

30. Охарактеризуйте уровни учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

31. В чем заключается специфика организации и основы построения педагогического 
процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
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32. Охарактеризуйте концепцию модернизации и основные положения стратерии 
развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

33. Какие новые социальные требования предьявляются к дополнительному 
образованию в сфере физической культуры и спорта. 

34. Охарактеризуйте основные направления развития дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

35. Какие современные информационно-коммуникативные технологии и средства 
массовой информации используются для решения задач дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

36. Охарактеризуйте педагогические технологии в системе дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

37. В чем заключается специфика дополнительного образования в школе в сфере 
физической культуры и спорта. 

38. Охарактеризуйте педагогический потенциал дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

39. Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта: тенденции 
образовательной политики в России. 

40. Охарактеризуйте типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

41. Охарактеризуйте деятельность спортивных секции в системе дополнительного 
образования. 

42. Охарактеризуйте деятельность спортивных клубов в системе дополнительного 
образования. 

43. Охарактеризуйте деятельность спортивно-культурных и творческих объединения в 
системе дополнительного образования. 

44. Охарактеризуйте деятельность коллективов физической культуры в системе 
дополнительного образования. 

45. Охарактеризуйте спортивное направление в дополнительном образовании 
общеобразовательных школ. 

46. Охарактеризуйте эстетическое направление в дополнительном образовании в 
системе дополнительного образования. 

47. Охарактеризуйте деятельность детских и юношеских спортивных организаций и 
объединений в системе дополнительного образования. 

48. Как осуществляется проектирование программ дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

49. Охарактеризуйте виды программ дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

50. Формирование базиса учебно-методического обеспечения учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

51. Составьте профессиограмму педагога дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

52. Как осуществляется лицензирование учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

53. Особенности взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

54. Охарактеризуйте структурно-организационные формы реализации дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

55. Нормативно-правовые регулятивы организации дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

56. Как осуществляется взаимодействие с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководство коллективом дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 
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57. Организация командной работы для решения задач развития организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

58. Охарактеризуйте использование индивидуальных и групповых технологий 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

59. Особенности стратегии культурно-просветительской деятельности 
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта. 

 
Аналитические задания в виде рефератов. 

Примерные варианты рефератов: 
1. Ценностно-мотивационный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
2. Определение «Функция физической культуры». 
3. Классификация функций физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
4. Основные цели физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. 
5. Общекультурная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
6. Эстетическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
7. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе 

дополнительного образования. 
8. Социальная функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
9. Специфическая функция физической культуры в системе дополнительного 

образования. 
10. Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 
11. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 
12. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
13. Преобразование внешкольной работы и внешкольного воспитания физической 

культуры и спорта в систему дополнительного образования. 
14. Новые социальные требования предьявляются к дополнительному образованию в 

сфере физической культуры и спорта. 
15. Современные информационно-коммуникативные технологии и средства массовой 

информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

16. Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

17. Педагогические технологии в системе дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

18. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и 
спорта. 

19. Типы и виды учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

20. Проектирование программ дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

21. Виды программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. 
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22. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования. 
23. Учебно-методического обеспечения учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 
24. Профессиограмма педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
25. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования. 
26. Лицензирование учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 
27. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 
5.1.1. Основная литература 

1. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для 
вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457368 . 

2. Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей : учебник для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный 
редактор Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452319. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Примерные основные образовательные программы по направлениям подготовки 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (бакалавриат) : методическое пособие 
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: [16+] / под общ. ред. Л.А. Трубиной ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – 
Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – Том 2. 
– 384 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563637 – Бибилогр. в кн. – ISBN 978-5-
4263-0726-1. – Текст : электронный. 

2. Шмачилина-Цибенко, С. В.  Образовательные технологии в дополнительном 
образовании детей : учебное пособие для вузов / С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13925-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467236  

3. Социология образования. Дополнительное и непрерывное образование : 
монография / Г. А. Ключарев, Д. В. Диденко, Ю. В. Латов, Н. В. Латова ; под общей 
редакцией Ю. В. Латова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 333 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09604-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428183 . 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка основных и 
дополнительных образовательных программ» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и 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. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*. 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 
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5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов 
«Технологии физической культуры и спорта»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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Реализация дисциплины (модуля) в форме практических занятий требует наличия 
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
Спортивные объекты: 
 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Плоскостное 
сооружение 

Лосиноостровская, дом 
24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 
24 

25,7 м² 20-25 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусматривает использование в учебном процессе 
проведения учебных занятий в форме активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий: мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
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организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение и применение в единстве психологических и педагогических 
подходов и методик научных исследований; формирование представления о стратегии развития 
современной ситуации в образовании и социальной сфере, об основных методологических 
принципах и методах психолого-педагогических исследований, введение в курс наиболее 



актуальных методических проблем образования, а также формирование первоначальных умений 
и навыков исследовательской работы в области психологии и педагогики. 

Задачи дисциплины: 
Дать студентам представление о структуре и составе современного психолого- 

педагогического знания, философии образования, теоретической методологии и прикладных 
методах исследований; базисных ценностях образованиях и тенденциях его обновления, функциях 
образования, методах психолого-педагогических исследований; инновациях в области 
образования. 

Раскрыть основные понятия психолого-педагогической методологии: образование, субъект 
и объект образования, образовательные ценности и традиции, социальные институты образования, 
инновации, эксперимент, опытно-экспериментальная работа (ОЭР), теоретические и 
эмпирические методы исследования, педагогическое проектирование; основные принципы и 
закономерности психолого-педагогических исследований; основные этапы развития мирового и 
отечественного образования, авторскую педагогику, педагогические традиции народов России. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Основы планирования и анализа сравнительного эксперимента в педагогике и 
психологии» реализуется в базовой части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по очной и заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного эксперимента в 
педагогике и психологии» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Психология физического воспитания», 
«Педагогика физического воспитания». 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код 
общепрофессио

нальной 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Психолого-
педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

ОПК – 6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания психолого-
педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.2.Применяет психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания Составляет (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося  



ОПК-6.3.Владеет методикой разработки и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ развития 
с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знать научные основы педагогической 
деятельности, предметную область базовых 
дисциплин и (или) дисциплин, актуальных для 
освоения основных дисциплин профиля 
ОПК-8.2. Уметь использовать специальные 
научные знания для осуществления  
педагогической деятельности  
ОПК-8.3 Владеть опытом и навыками 
осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3    

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

2    

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    



Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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ск

и
е/

 
п

р
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ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
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ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
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та
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ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

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

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Классификация исследовательских 
методов в психолого- педагогическом научном 
исследовании 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Оформление и представление 
результатов психолого- педагогического 
научного исследования 

36 18 18 4 6 0 8 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Общий объем часов по дисциплине 108 54 54 12 18 0 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
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я
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л
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р
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а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
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р
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а 

в
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И
О
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Раздел 1. Психолого- педагогическое 
исследование: принципы, структура, 
процедура и основные характеристики 

32 24 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Классификация исследовательских 
методов в психолого- педагогическом научном 
исследовании 

32 24 8 2 2 0 4 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
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от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
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ц
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ы
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ти
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р
аб
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а 

в
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И
О
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Раздел 3. Оформление и представление 
результатов психолого- педагогического 
научного исследования 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по дисциплине 108 80 24 6 6 0 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 
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ти

вн
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, ч

ас
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ор
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щ
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Раздел 1. Психолого- 
педагогическое 
исследование: 
принципы, структура, 
процедура и основные 
характеристики 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Тестирование 2 Тестирование 

Раздел 2. Классификация 
исследовательских 
методов в психолого- 
педагогическом научном 
исследовании 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Тестирование 2 Тестирование 

Раздел 3. Оформление и 
представление 
результатов психолого- 
педагогического 
научного исследования 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Тестирование 2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 18  30  6 
 
 

 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. Психолого- 
педагогическое 
исследование: 
принципы, структура, 
процедура и основные 
характеристики 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

20 Тестирование 2 Тестирование 

Раздел 2. Классификация 
исследовательских 
методов в психолого- 
педагогическом научном 
исследовании 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

20 Тестирование 2 Тестирование 

Раздел 3. Оформление и 
представление 
результатов психолого- 
педагогического 
научного исследования 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

20 Тестирование 2 Тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

77 37  34  6  

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
РАЗДЕЛ 1. Психолого- педагогическое исследование: принципы, структура, процедура и 

основные характеристики 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Теоретическое знание в психологии. Теория и ее функции. Теория и эмпирия. 
Задачи эмпирического исследования. 
Эмпирическое знание в психологии и его связь с теоретическим. Жесткий пояс теорий. 

Становление теории. Проверка теории. Концептуальные репликации. Теоретические построения 
в психологии и проблема кризиса. 

Опорная и надстроечная эмпирия. Вспомогательные положения научной гуманитарной 
теории. 

Релевантный и иррелевантный эмпирический опыт. Система базисных идеализаций в науке. 
Проблема перехода от теории к эмпирии. Проблема прорыва в обобщении. 

Планирование эксперимента в психологии. Содержание планирования психологического 
эксперимента. Принципы планирования психологического эксперимента. Условия и специфика 
планирования психологического эксперимента. Основные этапы психологического исследования. 

Принцип фальсификации и экспериментальный метод. Эмпирическая загруженность 
теории. Парадигма. Категориальная детерминация и свобода в становлении научного знания. 
Индуктивный вывод. Асимметрия вывода в эксперименте. Проблема эмпирической 
загруженности психологической теории и предпосылки экспериментального метода. Проверка 
гипотезы и утверждение теории. Открытость гипотезы новым исследованиям. 



Подготовка теоретической базы эмпирического исследования. Этические принципы в 
психолого-педагогической деятельности. 

Цель теоретического обзора. Методологические принципы и подбор теорий. Оценка 
теоретических позиций. Оценка теории с точки зрения эмпирической проверяемости. Выбор 
методических оснований исследования. 

Анализ понятий в курсовой работе. Анализ теорий и их контекста. Анализ состояния науки. 
Методологический анализ. Понятие как средство анализа эмпирии. Анализ подходов и понятий. 

Этические принципы в психологической деятельности: Этика и наука. Обсуждение 
этических проблем науки. Этические требования к психологу. Особенности психологической 
работы и этических требований. Компетентность как этическое требование. Проблема нанесения 
травм клиенту. Проблема воздействия на испытуемого и информированности об эксперименте. 
Двойной метод вслепую и проблема этики. Проблема контроля угроз валидности и этических 
требований к эксперименту. Проблема личностного влияния психолога на испытуемого. Запрет на 
разглашение информации. 

Проблема рекомендаций и разглашения информации. Проблема взаимодействия психолога 
с администрацией. 

Этические проблемы психологии. Выполнение этических требований. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие психолого-педагогического исследования. 
2. Характеристика основных методологических категорий психолого- 

педагогического исследования. 
3. Основные принципы психолого-педагогического исследования. 
4. Понятие замысла, структуры и логики проведения психолого-педагогического 

исследования. 
5. Теоретические основы психолого-педагогических исследований. 
6. Рабочие понятия научного исследования. 
7. Основные принципы психолого-педагогического исследования. 
8. Педагогическое проектирование и прогнозирование. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания: Тест. 
 
Примерный перечень заданий к разделу 1: 

1. К требованиям, предъявляемым к научному знанию, не относят: 
A. Объективность; 
B. Обобщенность; 
C. Убедительность; 
D. Надежность; 
E. Возможность трансляции знаний; 
F. Валидность; 

2. Безусловная, повторяющаяся связь явлений и событий – это 
A. Закон; 
B. Закономерность; 
C. Принцип; 
D. Метод исследования; 

3. Устойчивая, повторяющаяся, но условная связь явлений и событий – это: 
A. Закон; 
B. Закономерность; 
C. Принцип; 
D. Метод исследования; 

4. Выберите правильную последовательность действий: 
A. Возможность прогнозирования явлений и событий; выявление проблемы 

исследования; выделение закономерностей; сбор и обобщение информации; 



проверка полученных закономерностей практикой; 
B. выявление проблемы исследования; сбор и обобщение информации; выделение 

закономерностей; проверка полученных закономерностей практикой; возможность 
прогнозирования явлений и событий; 

C. сбор и обобщение информации; выявление проблемы исследования; выделение 
закономерностей; проверка полученных закономерностей практикой; проверка 
полученных закономерностей практикой; возможность прогнозирования явлений и 
событий; 

5. Наука как социальный институт это: 
A. Непосредственно научные исследования, процесс получения обобщенной 

достоверной, объективной и транслируемой информации; 
B. Научные знания, система представлений о мире; 
С. Система ценностей, норм, правил, принципов, начало организующее членов общества 
в систему отношений, ролей, статусов; 

6. Способ познания мира основанный на чувственном переживании: 
A. Наука; 
B. Искусство; 
C. Религия; 

7. Явления, события их свойства, связи и отношения, которые определенным образом 
зафиксированы и зарегистрированы – это: 

A. Аргумент; 
B. Факт; 
C. Понятие; 
D. Положение; 

8. Мысль, отражающая в обобщенной и абстрагированной форме предметы, явления и 
связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков – свойств 
предметов и явлений – это: 

A. Аргумент; 
B. Факт; 
C. Понятие; 
D. Положение; 

9. Положение истинность или ложность, которого требуется доказать – это: 
A. Аргумент; 
B. Факт; 
C. Понятие; 
D. Тезис; 

10. Научное утверждение – сформулированная мысль – это: 
A. Аргумент; 
B. Факт; 
C. Понятие; 
D. Положение 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. Классификация исследовательских методов в психолого- педагогическом 

научном исследовании 
Перечень изучаемых элементов содержания.  

Методы эмпирического психолого-педагогического поиска: понятие об основных методах 
эмпирического педагогического и психолого-педагогического исследования, условия их 
корректного использования. 

Наблюдение, его виды. Социологический и социально-педагогический опрос. 
Анкетирование и интервьюирование. Тестирование. Виды тестов. Условия их валидности. 
Социометрия. 



Изучение литературы и источников. Виды источников. Контент-анализ. Метод экспертов. 
Условия и способы проведения социально-педагогической экспертизы. Метод обобщения 
независимых характеристик. Психолого-педагогический консилиум. 

Методы теоретического исследования: Неразрывная связь теоретического анализа и 
синтеза. Разложение на элементы и разложение на единицы как способы анализа. Практические 
выводы и эмпирические проверяемые следствия в синтетическом знании. Анализ через синтез. 

Сравнение и аналогия. Моделирование, его функции и виды. 
Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при исследовании социальных 

объектов. 
Статистические методы и средства формализации в психолого-педагогическом 

исследовании: проблема измерения количественных и качественных признаков в психологии и 
педагогике. Применение методов общей теории статистики и математической статистики для 
обработки данных исследования. 

Измерение. Виды шкал. Регистрация. Упорядочивание. Интервальное измерение и роль 
эталона. Подготовка полученной информации к машинной обработке. Вычислительная техника и 
ее возможности. 

Математические модели. Условия корректности математического моделирования в 
психологии и педагогике. 

Комплексные методики поиска. Психолого-педагогическое обследование: методика 
исследования как совокупность методов на различных его этапах и как единое целое. 

Ориентиры и приемы конструирования методик. Комплексные методики исследования: 
экспертиза, анализ и обобщение опыта, поисковая работа, педагогический (преобразующий) 
эксперимент. 

Задачи комплексного социально-педагогического обследования. Диагностические функции 
обследования. Виды обследования: пилотажное, выборочное, сплошное и др. Примерные методики 
обследования. Выявление условий и потенциальных возможностей образовательных учреждений и 
социальной среды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация методов психолого-педагогического 

исследования 
2. Общенаучные логические методы и приемы познания 
3. Основные подходы к классификации методов психолого-педагогического 

исследования (Э.И. Моносзон, В.И. Загвязинский, В.П. Давыдов) 
4. Индуктивные методы установления причинных связей 
5. Метод наблюдения. Составление плана наблюдения. Достоинства и недостатки 

метода. Развитие способностей к наблюдению. 
6. Опросные методы в психологии. Выработка умений осуществления опроса. 

Составление анкеты, плана интервью, беседы, индивидуального и группового 
опроса. 

7. Проективные методы изучения личности. Компетентность исследователя в области 
применения проективных методик исследования. 

8. Анализ продуктов деятельности как метод психолого-педагогического 
исследования. Выработка умений анализа результатов деятельности. 

9. Назначение и сущность метода эксперимента в психолого-педагогическом 
исследовании. 

10. Условия эффективности проведения психолого-педагогического эксперимента. 
11. Этапы проведения эксперимента. 
12. Сущность экспериментальной проверки эффективности (оптимальности) 

предлагаемых мер. 
13. Методы математико-статистической обработки данных в психолого- 

педагогических исследованиях 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: Тест. 
 



Примерный перечень заданий к разделу 2: 
1. Выберите правильную последовательность понятий: 

A. Методология, методика, метод; 
B. Методика, метод, методология; 
C. Методология, метод, методика; 

2. К теоретическим методам научного познания не относятся: 
A. Анализ; 
B. Синтез; 
C. Эксперимент; 
D. Дедукция; 
E. Моделирование; 

3. Согласно этому принципу, все существующее возникает, видоизменяется и прекращает 
существование закономерно: 

A. Принцип взаимодействия и развития; 
B. Принцип детерминизма; 
C. Принцип активности; 

4. Принцип реконструкции; Согласно этому принципу существует некое подобие между 
наблюдаемыми характеристиками поведения субъекта и характеристиками скрытых 
психологических структур: 

A. Принцип взаимодействия и развития; 
B. Принцип детерминизма; 
C. Принцип активности; 
D. Принцип реконструкции; 

5. Понятийный аппарат исследования состоит из: 
A. Определения целей предполагаемого исследования; 
B. Формулировки конкретных задач, позволяющих достичь целей исследования; 
C. Определения объекта исследования; 
D. Определение предмета исследования; 
E. Все ответы верны; 
F. Все ответы неверны; 

6. Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, избранную для изучения – 
это: 

A. предмет исследования; 
B. объект исследования; 
C. субъект исследования; 

7. Непосредственная модель изучения, находящаяся в границах общей проблемы 
исследования - это: 

A. предмет исследования; 
B. объект исследования; 
C. субъект исследования; 

8. К естественнонаучным методикам психологического исследования относят: 
A. Энцефалограмма; 
B. Компьютерная томография; 
C. Магнитно-резонансная; 
D. Позитро-эмиссионная томография; 
E. Анализ-литературы; 
F. Моделирование; 

9. Исследование, основной целью, которого является построение классификации объектов, 
событий и явлений – это: 

A. Доэкспериментальное исследование; 
B. Квазиэксперимент; 
C. Эксперимент; 

10. Исследования, устанавливающие наличие связи между явлениями и событиями, но не 
позволяющие установить характер, причину этих связей – это: 

A. Доэкспериментальное исследование; 
B. Квазиэксперимент; 



C. Эксперимент; 
11. Тип исследования, который позволяет проверять гипотезы о причинно-следственных 

зависимостях – это: 
A. Доэкспериментальное исследование; 
B. Квазиэксперимент; 
С. Эксперимент; 

12. Наблюдение,   как   метод   научного исследования отличается от абстрактного 
созерцания: 

A. Целенаправленностью; 
B. Длительностью; 
C. Фиксацией наблюдаемых явлений и событий; 

13. Если наблюдатель является членом группы, за которой ведется наблюдение, то оно 
носит название: 

A. Стандартизированного; 
B. Естественного; 
C. Лабораторного; 
D. Включенного; 
E. Невключенного; 

14. Корреляционное исследование позволяет установить: 
A. Связь между явлениями; 
B. Характер связи между явлениями; 
C. Зафиксировать влияние различных факторов на изучаемое явление, событие; 

15.Положительная корреляция показывает что: 
A. При увеличении величины А, увеличивается величина В; 
B. При уменьшении величины А, увеличивается величина В; 
C. При уменьшении величины А, уменьшается величина В; 
D. При увеличении величины А, уменьшается величина В; 

16. Для психологического эксперимента характерны: 
A. Положительная гипотеза; 
B. Наличие двух групп: экспериментальной и контрольной; 
C. Возможность установления характера причинно-следственных связей; 
D. Наличие одной группы участников эксперимента; 

17. Слепой эксперимент проводят для уменьшения: 
A. Эффекта плацебо; 
B. Эффекта наблюдателя; 
C. Эффекта ореола; 

18. Анкетирование и интервьюирования это виды исследования: 
A. Анализ документов; 
B. Опрос; 
C. Эксперимент; 
D. Наблюдение; 

19. Научно-педагогический эксперимент: … 
A. Опыт гибридизации растений на пришкольном участке; 
B. Опыт проращивания семян фасоли на уроке ботаники; 
C. Опыт работы ученического комитета школы; 
D. Опыт осуществления индивидуального подхода в обучении; 
E. Опыт ускоренного обучения математике под музыку; 

20. Педагогические научные исследования, имеющие своим результатом обобщающие 
концепции и модели педагогических систем на прогностической основе – это: 

A. Фундаментальные исследования; 
B. Прикладные исследования; 
С. Разработки; 

21. Педагогические научные исследования, направленные на углубленное изучение 
отдельных сторон педагогического процесса – это: 

A. Фундаментальные исследования; 
B. Прикладные исследования; 



C. Разработки; 
22. В педагогической науке методы сбора и накопления данных, контроля и измерения, 
обработки данных, оценивания, изучения и обобщения педагогического опыта, внедрения 
результатов исследования в педагогическую практику относят к: 

A. Теоретическим методам; 
B. Практическим; 

23. К методам сбора и накопления данных относят: 
A. Дедукцию; 
B. Наблюдение; 
C. Анализ документов; 
D. Синтез; 

24. К методам контроля и измерения относят: 
A. Дедукцию; 
B. Наблюдение; 
C. Шкалирование; 
D. Синтез; 

25. К методам оценивания относят: 
A. Дедукцию; 
B. Наблюдение; 
C. Педагогический консилиум; 
D. Синтез; 

26. К методам изучения и обобщения педагогического опыта относят: 
A. Дедукцию; 
B. Наблюдение; 
C. Педагогический консилиум; 
D. Изучения документов; 

27. К методам внедрения результатов в практику относят: 
A. Эксперимент; 
B. Наблюдение; 
C. Педагогический консилиум; 
D. Изучения документов 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. Оформление и представление результатов психолого- педагогического научного 

исследования 
Перечень изучаемых элементов содержания.  
Планирование эксперимента. Условия планирования эксперимента. Содержательное 

планирование. Уточнение гипотез. Формулирование альтернативных гипотез. Этапы 
эксперимента. Обеспечение валидности эксперимента. Формальное планирование. Выбор 
статистических методов. 

Классификация экспериментальных планов. Доэкспериментальные планы. Анализ 
единичного случая. Отсутствие контрольных условий или контрольной группы. Предварительное 
и итоговое тестирование на одной группе. Отсутствие изучения влияния фона или естественной 
динамики. Экспериментальные планы. План Соломона. План Д.Кемпбелла. 

Планирование эксперимента и проблемы угроз валидности. Смешивающиеся и побочные 
переменные. Дополнительные переменные. Контроль угроз валидности. Влияние личности 
экспериментатора на результаты эксперимента. Контроль влияния личности экспериментатора на 
результаты. Эффект Пигмалиона. Влияние личности испытуемого на результат. Контроль влияния 
личности испытуемого на результаты. 

Контроль переменных. Функциональный контроль независимых переменных как условие 
проверки гипотез о видах зависимости между переменными. Контроль возможных влияний на 
динамику показателей. 

Обоснование цели и гипотез исследования в образовании. 



Подготовка эмпирического исследования. Постановка цели исследования. Обоснование 
цели, связь цели с принципами, на которых строится исследование. Обоснование гипотез Виды 
целей. Определение характеристик. Изучение взаимосвязи. Изучение возрастного развития. 
Описание нового феномена. Обоснование метода исследование. Выбор методик в структуре 
метода исследования. Проблемы и роль анализа литературы. 

Подготовка эмпирического исследования, осуществляемого в рамках курсовой работы. 
Эмпирическое исследование как способ проверки гипотез. Эмпирия и факт. Подготовка 
эмпирического исследования. Методики и проблема адекватности выбранной методологии. 

Анализ и представление результатов психологического исследования 
Анализ результатов психологического исследования. Анализ соответствия фактов 

гипотезам. Эффект и Орд фактора. Ошибки при оценке эффекта. 
Оформление результатов проведенного исследования. Актуальность проблемы. 

Представление целей, гипотез исследования. Представление процедур. Описание оснований 
выбора последовательности опытов. Представление оснований для выбора статистических 
методов. Формальное планирование. Описание статистических результатов. Графическое 
представление. Описание закономерностей. Выводы. 

Соответствие выводов задачам. Вывод о том, соответствует ли гипотеза данным или данные 
противоречат гипотезе. 

Выводы и их описание в Заключении. Рекомендации для практической работы. 
Представление исследований в научной статье. Написание статьи. 
Выступление по результатам работы. Наглядное представление данных. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Опытно-поисковая работа. 
2. Педагогический эксперимент. 
3. Апробация результатов исследования. 
4. Требования к изложению результатов исследования. 
5. Профессиональные требования к личности педагога-исследователя. 
6. Понятие о педагогических парадигмах и научных познавательных моделях. 
7. Индивидуальный стиль деятельности и творческая индивидуальность педагога. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: тест. 
 
Примерный перечень заданий к разделу 3: 
1. Назначение науки в образовании состоит в том, чтобы… 

A. определять нормы деятельности педагога; 
B. выявлять существующие в образовании закономерности; 
C. оптимизировать деятельность учителя. 

2. Что не входит в понимание методологии образования: 
A. нормативное знание о способах организации научного исследования; 
B. системное изложение ведущих идей; 
С. квалификационные требования к подготовке исследователя.  

3. Объект исследования — это... 
A. область действительности; 
B. область реальности; 
C. сфера деятельности. 

4. Гипотеза в психолого-педагогическом исследовании — это... 
A. предположительный ответ на цель и задачи исследования; 
B. проект предстоящих исследовательских действий; 
C. описание решаемых в исследовании проблем. 

5. Концепция конкретного психолого-педагогического исследования — это... 
A. система исходных философских идей; 
B. система методов исследования; 
C. система ценностно-целевых установок и соответствующих им принципов. 

6. Понятийный аппарат науки предназначен не для того, чтобы... 



A. определять специфику данной области знаний; 
B. отличать теоретическое исследование от описания опыта; 
C. устанавливать связи с другими науками. 

7. Диагностика и сбор эмпирических данных не включены в... 
A. подготовительный этап исследования; 
B. этап предварительного изучения проблемы; 
C. этап апробации экспериментальной модели. 

8. Моделирование осуществляется... 
A. в начале психолого-педагогического исследования; 
B. в результате психолого-педагогического исследования; 
C. в начале и конце психолого-педагогического исследования. 

9. Проект в психолого-педагогическом исследовании — это... 
A. замысел исследования; 
B. план исследовательских действий; 
C. рекомендации по внедрению в практику полученных выводов. 

10. Метод исследования — это... 
A. стиль исследовательской деятельности; 
B. предписание, как действовать; 
C. исследовательская позиция ученого. 

11. Какой из перечисленных методов не относится к теоретическим: 
A. контент-анализ; 
B. интерпретация; 
C. понимание? 

12. Какие из перечисленных методов не относятся к эмпирическим: 
A. методы диагностики; 
B. методы проектирования; 
C. методы эксперимента? 

13. Принцип — это... 
A. наиболее общее требование к проведению исследования; 
B. основная идея исследования; 
С.  направленность исследования. 

14. Выбор ведущих методов психолого-педагогического исследования 
обусловлен в первую очередь... 

A. методологическими установками исследователя; 
B. концептуальными ориентирами исследователя; 
C. характером, предметом и задачами исследования. 

15. Диагностический критерий — это... 
A. признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация диагностируемого свойства; 
B. некоторая величина или качество переменной, которое может проявляться у 

диагностируемого объекта; 
C. форма проявления диагностируемого свойства. 

16. Измерения в психолого-педагогических исследованиях... 
A. невозможны, так как нет эталона человека и способа сравнения с ним реальной 

личности; 
B. проводятся только как качественные сравнения; 
C. сочетают количественные и качественные характеристики. 

17. Какая из функций не относится к функциям науки: 
A. объяснительная; 
B. преобразовательная; 
C. контрольно-оценочная? 

18. Гуманитарный характер психолого-педагогического знания состоит в том, что... 
A. оно зависит от точки зрения исследователя, т.е. не является 

точным; 
B. это знание о способах решения проблем человека; 
C. знание гуманистично по своей природе. 



19. Модель в психолого-педагогическом исследовании - это способ... 
A. представления внутри- и межличностных процессов; 
B. исследования образовательных процессов; 
C. представления результатов научного поиска. 

20. Проектирование в психолого-педагогическом исследовании - это... 
A. разработка методических рекомендаций; 
B. способ прогнозирования образовательных явлений и процессов; 
С. способ представления нормативного знания. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 
зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК – 6. Способен 

использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования знаний 
 

ОПК-6.2.Применяет 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания Составляет 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося  

Этап формирования 
умений 

ОПК-6.3.Владеет методикой 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 

ОПК-8.1. Знать научные 
основы педагогической 

Этап формирования знаний 
 



педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

деятельности, предметную 
область базовых дисциплин 
и (или) дисциплин, 
актуальных для освоения 
основных дисциплин 
профиля 
ОПК-8.2. Уметь 
использовать специальные 
научные знания для 
осуществления  
педагогической 
деятельности  

Этап формирования 
умений 

ОПК-8.3 Владеть опытом и 
навыками осуществления 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки -0-4 
балла. 
 



ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10 
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -
7-8 баллов; 

ОПК-6; ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или 
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Современная ситуация в образовании и роль педагогических 

инноваций. 2.Стратегия обновления образования в современной 

России. 

3. Основные принципы психолого-педагогического 

исследования. 4.Природа и функции педагогических 

инноваций. 

5. Источники педагогического творчества. 



6. Логика психолого-педагогического исследования. Эмпирический и теоретический 

уровни исследования, их специфика и взаимосвязь. 

7. Выбор и локализация темы исследования. Проблема как сущность 

исследования. 8.Объект и предмет исследования. 

9. Педагогическое проектирование и прогнозирование. 

10. Основная идея и замысел исследования. Гипотеза, ее виды, способы выдвижения 

и развития. 

11. Современная тематика теоретико-методологических и прикладных психолого- 

педагогических исследований. 

12. Наблюдение как метод исследования. 

13. Опрос как метод исследования. Анкетирование, интервьюирование и тестирование. 



14. Виды источников исследовательского поиска. Рекомендации по изучению 

и анализу научной литературы. 

15. Метод экспертной оценки. Организация 

экспертизы. 16.Психолого-педагогический 

консилиум. 

17. Методы теоретического исследования в педагогике и психологии. 

Моделирование. Идеализация. 

18. Статистические методы обработки результатов исследования. 

Математическое моделирование. 

19. Опытно-поисковая работа. 

20. Педагогический эксперимент. 

21. Апробация результатов исследования. 

22. Требования к изложению результатов исследования. 

23. Профессиональные требования к личности педагога-исследователя. 

24.Понятие о педагогических парадигмах и научных познавательных 

моделях. 25.Индивидуальный стиль деятельности и творческая 

индивидуальность педагога. 

 
Аналитическое задание: 

 

1. Подготовить конспект одного из дополнительных вопросов для обсуждения. 
2. Составить библиографический список по теме. 
3. Составить отчет по результатам анализа интернет-сайтов на предмет наиболее 

популярных тем психолого-педагогического исследования. 
4. Составить справочные материалы в виде схем, таблиц, развернутых планов по 

вопросам практического задания. 
5. Составьте карту наблюдения и осуществите не включенное наблюдение на учебных 

занятиях. 
6. Составьте анкету по теме своей проектной работы и проведите анкетирование, 

подсчитайте и проанализируйте результаты, подготовьтесь к устной защите. 
7. Разработайте бланк экспертной оценки. 
8. Составить библиографический список по теме. 
9. Конспект «Мастерство исследователя. Профессиональная компетентность и 

профессионально-важные качества». 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 
 

Основная литература 
1. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : 

учебник и практикум для вузов / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05070-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449686 (дата 
обращения: 19.01.2021). 

2. Мойзес, Б. Б.  Статистические методы контроля качества и обработка 
экспериментальных данных : учебное пособие для вузов / Б. Б. Мойзес, И. В. Плотникова, 
Л. А. Редько. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 118 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11906-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/457092 (дата обращения: 19.01.2021). 

3. Экспериментальная педагогика : практикум / авт.-сост. Н.В. Колосова, Л.В. Халяпина 
; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494690 (дата обращения: 19.01.2021). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 
1. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для 

вузов / И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450374 (дата обращения: 19.01.2021). 

2. Основы теории эксперимента : учебное пособие для вузов / О. А. Горленко, 
Н. М. Борбаць, Т. П. Можаева, А. С. Проскурин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12808-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448341 (дата 
обращения: 19.01.2021). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 
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Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного 

эксперимента в педагогике и психологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может 
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представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 
информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
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контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор. 

5.4.3. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 
Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 
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3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного 

эксперимента в педагогике и психологии» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного 

эксперимента в педагогике и психологии» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного эксперимента 

в педагогике и психологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных 
ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного 

эксперимента в педагогике и психологии» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного 

эксперимента в педагогике и психологии» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Основы планирования и анализа сравнительного эксперимента 

в педагогике и психологии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) является формирование углубленных знаний в области 
функционального состояния и здоровья человека, и овладение широким спектром методов и 
методических подходов для оценки различных параметров функционального состояния 
организма человека с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. ознакомление и овладение широким спектром методов и методических подходов для 
оценки различных параметров функционального состояния организма человека; 

         2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
        3. формировать готовность применять методов и методических подходов для оценки 
различных параметров функционального состояния организма человека. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Мониторинг физической подготовленности обучающихся» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: Технологии самоорганизации и 
эффективного взаимодействия, Основы критического мышления и системного анализа. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теория и методика детско-юношеского спорта 

- Спортивное совершенствование в базовых видах спорта 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-5, ОПК-8, ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программа бакалавритата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 

формирования результатов 
образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. 
Знает принципы организации 
контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися 
ОПК-5.2. 
Умеет применять инструментарий, 
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методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся  
ОПК-5.3. 
Владеет  методами контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредметных) 
обучающихся; выявляет трудности в 
обучении и корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов.  

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. 
Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. 
с особыми образовательными 
потребностями  
ОПК-8.2. 
Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности  
ОПК-8.3. 
Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний  

 ПК-1 Способен осуществлять 
обучение учебному предмету 
на основе использования 
предметных методик и 
применения современных 
образовательных технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС  
ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе  
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и современными 
образовательными технологиями 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 5 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
6 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 

90 90 
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 26 26 

Лабораторные занятия 16 16 

Контактная работа в ЭИОС 40 40 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
3 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

40 40 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 8 8 

Контактная работа в ЭИОС 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 131 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Основы дисциплины  
«Спортивно-оздоровительный 
мониторинг» 

52 18 34 4 10 6 14 

Тема 1.1 Содержание спортивно-
оздоровительного мониторинга и 
нормативные основания оценки 
физической подготовленности 

26 10 16 2 6 2 6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Тема 1.2 Средства 
информационного обеспечения  
проведения мониторинга 
состояния здоровья и  
физической подготовленности 

26 8 18 2 4 4 8 

Раздел 2. Методы 
математической статистики, 
технология проведения 
мониторинга 

48 18 30 2 8 6 14 

Тема 2.1 Методы 
математической обработки 
полученной информации в 
процессе мониторинга 

26 10 16 2 4 4 6 

Тема 2.2 Технология проведения 
мониторинга состояния 
физической подготовленности 

22 8 14 0 4 2 8 

Раздел 3. Организация 
контроля и виды мониторинга 

44 18 26 2 8 4 12 

Тема 3.1 Организация контроля в 
сфере физического воспитания и 
спорте 

22 10 12 0 4 2 6 

Тема 3.2 Виды мониторинга: 
долгосрочный мониторинг, 
циклический мониторинг и 
текущий мониторинг 

22 8 14 2 4 2 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

180 54 90 8 26 16 40 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Основы дисциплины  
«Спортивно-оздоровительный 
мониторинг» 

62 46 16 2 2 4 8 

Тема 1.1 Содержание спортивно-
оздоровительного мониторинга и 
нормативные основания оценки 
физической подготовленности 

30 22 8 0 2 2 4 

Тема 1.2 Средства 
информационного обеспечения  
проведения мониторинга 
состояния здоровья и  
физической подготовленности 

32 24 8 2 0 2 4 

Раздел 2. Методы 
математической статистики, 
технология проведения 
мониторинга 

64 52 12 2 2 2 6 

Тема 2.1 Методы 
математической обработки 
полученной информации в 
процессе мониторинга 

32 26 6 2 0 2 2 

Тема 2.2 Технология проведения 
мониторинга состояния 
физической подготовленности 

32 26 6 0 2 0 4 

Раздел 3. Организация 
контроля и виды мониторинга 

45 33 12 2 2 2 6 

Тема 3.1 Организация контроля в 
сфере физического воспитания и 
спорте 

24 16 8 2 2 0 4 

Тема 3.2 Виды мониторинга: 
долгосрочный мониторинг, 
циклический мониторинг и 
текущий мониторинг 

21 17 4 0 0 2 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

180 131 40 6 6 8 20 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 
Раздел 1. Основы 

дисциплины 
«Спортивно-

оздоровительный 
мониторинг» 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Методы 
математической 

статистики, технология 
проведения 

мониторинга 

10 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. Организация 
контроля и виды 

мониторинга 

  
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 24 10 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
54 26 

 
24 

 
6 

 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
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Раздел 1. Основы 
дисциплины 
«Спортивно-

оздоровительный 
мониторинг» 

62 30 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

28 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. Методы 
математической 

статистики, 
технология 
проведения 

мониторинга 

64 30 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

30 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Организация 

контроля и виды 
мониторинга 

  
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

21 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 45 20 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
131 40 

 
40 

 
12 

 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Основы дисциплины «Спортивно-оздоровительный мониторинг» 
Цель: изучить понятие «мониторинг», составить общее представление о спортивно-

оздоровительном мониторинге, сформировать представление о  современных средствах 
информационного обеспечения спортивного мониторинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «мониторинг». Физическая работоспособность, физическое развитие. 

Тестовые методики, используемые в педагогической практике в общеобразовательной 
школе. Школьная программа по физическому воспитанию. Оценка выносливости как 
потенциал здоровья человека. Тесты используемые в мониторинге физического состояния 
населения.  Объективность тестов. Требования надежности тестов. Валидность тестов. 
Требования переемственности тестов в различных возрастах (дошкольное, школьное, 
вузовское образование). Средства информационного обеспечения спортивно-
оздоровительного мониторинга. Средства как орудие обеспечения какой либо деятельности. 
Компьютерная программа как средство обеспечения мониторинга (база данных, таблично-
графические материалы, информация о индивидуальных отклонениях в физическом 
развитии и здоровье. Содержательная и экспертная база. Предназначение получаемой 
информации. «Паспорт здоровья». Анализ результатов тестирования. Субъекты процесса 
спортивной тренировки или физического воспитания (тренер, врач, спортсмен; учащиеся, 
родители, учителя физической культуры, директора школ, медицинский персонал). 
Информация для управления образованием. 

Тема 1.1 Содержание спортивно-оздоровительного мониторинга и нормативные 
основания оценки физической подготовленности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «мониторинг».  
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2. Физическая работоспособность, физическое развитие.  
3. Тестовые методики, используемые в педагогической практике в 

общеобразовательной школе.  
4. Школьная программа по физическому воспитанию. Оценка выносливости как 

потенциал здоровья человека.  
5. Тесты используемые в мониторинге физического состояния населения.   
6. Объективность тестов. Требования надежности тестов. Валидность тестов.  
7. Требования преемственности тестов в различных возрастах (дошкольное, 

школьное, вузовское образование).  
8. Постановление правительств РФ об «общероссийской системе» мониторинга,  

состоянии физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодёжи от 29 декабря 2001г. № 916 

Тема 1.2 Средства информационного обеспечения проведения мониторинга состояния 
здоровья и физической подготовленности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства информационного обеспечения спортивно-оздоровительного 

мониторинга.  
2. Средства как орудие обеспечения какой либо деятельности.  
3. Компьютерная программа как средство обеспечения мониторинга (база данных, 

таблично-графические материалы, информация о индивидуальных отклонениях в 
физическом развитии и здоровье.  

4. Содержательная и экспертная база.  
5. Предназначение получаемой информации.  
6. Анализ результатов тестирования, оценка показателей, интерпретация результатов 

тестирования.  
7. Субъекты процесса спортивной тренировки или физического воспитания (тренер, 

врач, спортсмен; учащиеся, родители, учителя физической культуры, директора школ, 
медицинский персонал).  

8. Информация для управления процессом тренировки или образованием. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие «мониторинг».  
2. Виды мониторинга. 
3. Физическая работоспособность, физическое развитие.  
4. Тестовые методики, используемые в педагогической практике в 

общеобразовательной школе.  
5. Школьная программа по физическому воспитанию.  
6. Оценка выносливости как потенциал здоровья человека.  
7. Тесты используемые в мониторинге физического состояния населения.   
8. Объективность тестов. Требования надежности тестов. Валидность тестов.  
9. Требования преемственности тестов в различных возрастах (дошкольное, 

школьное, вузовское образование). 
10. Средства информационного обеспечения спортивно-оздоровительного 

мониторинга.  
11. Средства как орудие обеспечения какой либо деятельности.  
12. Компьютерная программа как средство обеспечения мониторинга (база данных, 

таблично-графические материалы, информация о индивидуальных отклонениях в 
физическом развитии и здоровье.  

13. Содержательная и экспертная база.  
14. Предназначение получаемой информации.  
15. Анализ результатов тестирования, оценка показателей, интерпретация 

результатов тестирования.  
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16. Субъекты процесса спортивной тренировки или физического воспитания (тренер, 
врач, спортсмен; учащиеся, родители, учителя физической культуры, директора школ, 
медицинский персонал).  

17. Информация для управления процессом тренировки или образованием. 
18. Понятие морфофункциональное состояние. 
19. Оценка развития физических качеств и двигательных навыков. 
20. Тесты и методики, используемые в мониторинге физического состояния 

спортсменов и населения. 
21. Тестовые методики и тесты, используемые в школьной практике. 
22. Компьютерные программы по обеспечению мониторинга. 
23. Электронные программы обследований (психофункциональные, силовые, 

психологические тесты). 
24. Анализ данных обследований мониторинга.  
25. Составление таблиц, графиков, диаграмм. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование  
 
 

Раздел 2. Методы математической статистики, технология проведения мониторинга 
Цель: сформировать у студентов знания умения и навыки в области математической 
статистики, ознакомить студентов с технологией проведения мониторинга в сфере 
физической культуры и спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Математическая статистика.  Применение технических средств ЭВМ и компьютерных 
технологий в оперативном,  текущем и этапном контроле физического состояния. Методика 
тестирования. Оценочные шкалы для тестовых методик при проведении мониторинга. 
Наблюдение, оценка и прогноз. Организация и проведение тестирования. Содержание 
методик тестирования. Нормы сопоставительные, индивидуальные, должные. Отслеживание 
изменений показателей в начале и в конце года (или этапа).  Создание базы данных о 
физической подготовленности. Разработка рекомендаций. 

Тема 2.1.  Методы математической обработки полученной информации в процессе 
мониторинга 

Вопросы для самоподготовки 
1. Математическая статистика.   
2. Применение технических средств ЭВМ и компьютерных технологий в 

оперативном,  текущем и этапном контроле физического состояния. 
3. Оценочные шкалы для тестовых методик при проведении мониторинга. 

Тема 2.2. Технология проведения мониторинга состояния физической подготовленности 
Вопросы для самоподготовки 
1. В чем заключается основное содержание мониторинга состояния физической 

подготовленности.  
2. Как проводится технология организации тестирования. 
3. В чем заключается содержание методик тестирования.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 

1. Математическая статистика.   
2. Применение технических средств ЭВМ и компьютерных технологий в оперативном,  

текущем и этапном контроле физического состояния. 
3. Оценочные шкалы для тестовых методик при проведении мониторинга. 
4. Связь прикладной статистики с другими статистическими дисциплинами. 
5. Два варианта интерпретации исходных данных и их статистической обработки. 
6. Классификация объектов и признаков. 
7. Наблюдение. 
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8. Оценка и прогноз.  
9. Организация и проведение тестирования.  
10. Основное содержание методик тестирования. 
11. Оценочные шкалы. Нормы сопоставительные, индивидуальные, должные.  
12. Отслеживание изменений показателей в начале и в конце года (или этапа).  
13.  Создание базы данных о физической подготовленности.  
14. Разработка рекомендаций. 
15. Подготовка аналитических отчетов о физической подготовленности. 
16. Критерии мониторинга при реализации программ по физической культуре. 
17. Основные принципы при проведении мониторинга. 
18. Методологический инструментарий мониторинга. 
19. Этапы психолого-педагогического исследования. 
20.  Изучение динамики процесса воспитания. 
21. Оценка здоровья детей. 
22. Выявление причинно-следственных связей между состоянием физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи и воздействием 
факторов среды обитания человека. 

23. Прогнозирование состояния физического здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи. 

24. Определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 
устранению негативных воздействий на физическое здоровье населения. 

25. Меры, направленные на укрепление физического здоровья населения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование  
 

Раздел 3. Организация контроля и виды мониторинга 
Цель: Сформировать у учащихся знания умения и навыки в области врачебного 

контроля, педагогического контроля, психологического контроля, ознакомить учащихся с 
видами мониторинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Врачебный контроль: биометрический, клинический, функциональный. Тестовые 

методики. Педагогический контроль: физическая  подготовленность, контроль режима 
физических нагрузок, технико-тактическое мастерство. Организация тестирования. 
Психологический контроль. Контроль психоэмоционального состояния, 
психофункциональное состояние. Тесты и опросники. Понятие самоконтроля. Долгосрочный 
мониторинг за изменениями в образовательной среде с течением времени осуществляемый 
для определения тенденций развития образовательного учреждения. Циклический 
мониторинг за образовательной средой в течении цикла обучения. Текущий мониторинг за 
образовательной средой ежедневно. Оперативный контроль за оперативным состоянием 
спортсмена. Текущий контроль состояния физической подготовленности, функциональной 
работоспособности на протяжении тренировочного цикла. Этапный контроль в конце этапа 
или периода подготовки различных показателей соревновательной и тренировочной 
деятельности спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов. 

Тема 3.1. Организация контроля в сфере физического воспитания и спорте 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что включает в себя врачебный контроль. 
2. Что включает в себя педагогический контроль. 
3. Что включает в себя психологический контроль. 
4. Что такое самоконтроль, что является необходимым при  обеспечении 

самоконтроля. 
Тема 3.2.  Виды мониторинга: долгосрочный мониторинг, циклический мониторинг и 
текущий мониторинг 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Что означает оперативный контроль в системе мониторинга физического 
состояния.  

2. Средства срочной информации при оперативном контроле за состоянием 
занимающихся. 

3. Как организовать текущий контроль состояния физической подготовленности, 
функциональной работоспособности на протяжении тренировочного цикла. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 

1. Врачебный контроль: биометрический, клинический, функциональный. Тестовые 
методики.  

2. Принципы контроля. 
3. Формы контроля. 
4. Объективность контроля. 
5. Систематичность контроля. 
6. Гласность контроля. 
7. Эффективность контроля. 
8. Гибкость контроля. 
9. Виды контроля. 
10. Предварительный контроль. 
11. Оперативный контроль. 
12. Педагогический контроль: физическая  подготовленность, контроль режима 

физических нагрузок, технико-тактическое мастерство.  
13. Организация тестирования.  
14. Психологический контроль.  
15. Контроль психоэмоционального состояния, психофункциональное состояние.  
16. Тесты и опросники. 
17. Понятие самоконтроля.  
18. Показатели динамики нагрузок и спортивных результатов. 
19. Обосновать программы обследования спортсменов. 
20. Что включает этапный контроль в системе тренировки спортсменов. 
21. Какие показатели обеспечивают этапный контроль в системе подготовки в цикле 

тренировочного процесса. 
22. Что такое цикличность тренировочного процесса.  
23. Конкретно представить микроциклы на примере вида спорта. 
24. Конкретно представить макроциклы на примере вида спорта. 
25. Конкретно представить мезоциклы на примере вида спорта. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование  
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-5 
Способен 

осуществлять 
ОПК-5.1. 
Знает принципы организации 

Этап формирования знаний 
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контроль и оценку 
формирования 

результатов 
образования 

обучающихся, 
выявлять и 

корректировать 
трудности в обучении 

контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
ОПК-5.2. 
Умеет применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся  

Этап формирования 
умений 

ОПК-5.3. 
Владеет  методами контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов.  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 

Способен 
осуществлять 

педагогическую 
деятельность на 

основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. 
Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний в 
соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования знаний 

ОПК-8.2. 
Использует  методы научно-
педагогического исследования в 
профессиональной деятельности  

Этап формирования 
умений 

ОПК-8.3. 
Владеет методами анализа 
педагогической деятельности, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 

Способен 
осуществлять 

обучение учебному 
предмету на основе 

использования 
предметных методик и 

применения 
современных 

образовательных 
технологий 

ПК-1.1. Знает концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, определяемые ФГОС  

Этап формирования знаний 

ПК-1.2. Умеет проектировать 
элементы образовательной 
программы,  формулировать 
дидактические цели и задачи 
обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе  

Этап формирования 
умений 

ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-5, ОПК-8, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-5, ОПК-8, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5, ОПК-8, 
ПК-1 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие «мониторинг» и «физическое состояние». 
2. Цели и задачи мониторинга в процессе рекреационной и туристической 

деятельности. 
3. Составные части мониторинга. 
4. Основные этапы и становления мониторинга. 
5. Определения «организм», «функции», «физиологические системы». 
6. Здоровье – определение. Общественное и индивидуальное здоровье. 
7. Физическое и психическое здоровье. 
8. Показатели физического здоровья. 
9. Характеристика психического здоровья. 
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10. Практическое здоровье. 
11. Здоровье и норма. 
12. Факторы влияющие на состояние здоровья. 
13. Конституция человека как совокупность морфологических, физиологических и 

психологических особенностей организма.  
14. Методика оценки соматотипов В.Г.Штефко и А.А.Островского (астеноидный, 

торакальный, мышечный, дигестивный). 
15. Формирование половозрелости индивида.  
16. Методика определения формы грудной клетки (уплощенная, цилиндрическая, 

коническая). Угол Шарпи.  
17. Форма спины (Сутулая, прямая, уплощенная).  
18. Форма живота (впалый, прямой, выпуклый).  
19. Форма ног (Х-образная, О-образная, норма).  
20. Измерение костного компонента.  
21. Измерение мышечного компонента.  
22. Жировой компонент.  
23. Измерение признаков по трехбалльной системе. 
24. Общая характеристика ЗОЖ. 
25. Принципы формирования ЗОЖ. 
26. Что такое «конституция», современные взгляды на состояние проблемы. 
27. История оценки телосложения для систематики человека, взгляды Гиппократа,, 

Галена, Л.М.Лукьяненко, Е.И.Хрисанфовой, и др.) 
28. Признаки оценки соматотипов (форма спины, живота, грудной клетки, ног, 

развитие мускулатуры, жироотложения, скелета). 
29. Оценка половозрелости индивида. 
30. Влияние занятий физической культуры на физические функции развития и 

работоспособности человека. 
31. Влияние на здоровье человека вредных привычек: курения, алкоголя, наркотиков. 
32. Методы исследования физического развития: самантоскопия, соматометрия, 

физиометрия. 
33. Осанка человека как основа опорно-двигательного аппарата.   
34. Положение тела человека в покое и при движении.  
35. Формирование осанки с раннего детства.  
36. Укрепление «мышечного корсета» для формирования правильной осанки.  
37. Признаки нарушения осанки. Лордоз, кифоз, сколиоз, торсии.  
38. Причины нарушения осанки.  
39. Последствия нарушения осанки.  
40. Предупреждения, профилактика и коррекция нарушений осанки.  
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, 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 
учебной дисциплине выставляется по по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, в 
Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 
культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/437324. 

2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 
М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
160 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/430716. 

3. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 
пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей 
редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/447790. 

4. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 
технология / Б.Х. Ланда. – Москва : Спорт, 2017. – 129 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-906839-87-9. – Текст : электронный. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 
обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-
08622-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/438817. 

2. Ланда, Б.Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 
образовательных учреждений: обучающие методика и технология / Б.Х. Ланда ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 66 
с. : табл., схем. – (Готов к труду и обороне). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174. – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

3. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической 
культурой и спортом : учебное пособие / Л.И. Вериго, А.М. Вышедко, Е.Н. Данилова, 
Н.Н. Демидко ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет (СФУ), 2016. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497355. – Библиогр.: с. 172-174. – ISBN 
978-5-7638-3560-1. – Текст : электронный. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Мониторинг физической 
подготовленности обучающихся» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 
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 изданиях.  
8. Международный 

индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  (деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  
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При освоении дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Мониторинг физической подготовленности 
обучающихся»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися формирование у студентов 
навыков научного мышления, обучение основам организации и методики проведения 
методической и исследовательской работы в области профессиональной деятельности с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков. 

 
Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 
задачи: 

1. ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического и 
теоретического научного мышления; 

2. изучение вопросов организации исследовании в физической культуре и спорте; 
3. знакомство с проблематикой научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 
4. практическая реализация знаний путем оформления результатов научно-

исследовательской работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата  
Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 
отношений основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогической образование очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин «Мониторинг физической 
подготовленности обучающихся», «Спортивная метрология» 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Основы дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-8; ПК-3; ПК-4 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию 
специальных научных 
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специальных научных 
знаний 

знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
ОПК-8.2.Использует  
методы научно-
педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-8.3.Владеет 
методами анализа 
педагогической 
деятельности, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Педагогическое 
сопровождение 

ПК-3 Способен применять 
предметные знания при 
реализации 
образовательного 
процесса 

ПК-3.1. Знает 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 
образовательного 
процесса 
ПК-3.2. Умеет 
осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 
борудования и 
инвентаря. 
ПК-3.3. Владеет 
предметным 
содержанием, методикой 
преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения 

Преподавание по 
дополнительным 

ПК-4 Способен 
организовывать 
деятельность 

ПК-4.1. Знает  способы 
организации 
образовательной 
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общеобразовательным 
программам 

обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса к 
учебному предмету в 
рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности 

деятельности 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и 
учебно-
исследовательской 
работе  
ПК-4.2. Умеет 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 
процессе 
ПК-4.3.  Разрабатывает 
образовательные 
программы внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре по очной форме обучения и 
в 7,8 семестрах по заочной форме обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
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а Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими 
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Раздел 1. Основы научно-методической 
деятельности 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 1.1 Наука как вид деятельности. 
Методология науки 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 1.2 Учебная, научная и методическая 
деятельность в процессе профессио- 
нальной подготовки будущих педагогов по 
физической культуре 

18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Планирование исследования, 
обработка полученной информации 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 2.1 Выбор направления и 
планирование исследования, поиск 
исходной информации. Этапы научно-
исследовательской работы 

18 10 8 2 4 0 4 

Тема 2.2 Накопление и обработка 
информации в процессе научно-
методической 
деятельности 

18 8 10 2 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0       
Общий объем, часов 72 36 36 8 12 0 16 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Основы научно-методической 
деятельности 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1 Наука как вид деятельности. 
Методология науки 

18 14 4 0 2 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими 
работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Тема 1.2 Учебная, научная и методическая 
деятельность в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов по 
физической культуре 

18 14 4 2 0 0 2 

Раздел 2. Планирование исследования, 
обработка полученной информации 

36 24 8 2 2 0 4 

Тема 2.1 Выбор направления и 
планирование исследования, поиск 
исходной информации. Этапы научно-
исследовательской работы 

16 12 4 0 2 0 2 

Тема 2.2 Накопление и обработка 
информации в процессе научно-
методической 
деятельности 

16 12 4 2 0 0 2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4       
Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Основы 
научно-методической 
деятельности 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 Аналитическа
я работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 



 

10

Раздел 2. 
Планирование 
исследования, 
обработка полученной 
информации 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 Аналитическа
я работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

36 16 - 16 - 4 - 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Основы 
научно-методической 
деятельности 28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 Аналитическа
я работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 

Раздел 2. 
Планирование 
исследования, 
обработка полученной 
информации 

24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 Аналитическа
я работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

52 28 - 20 - 4 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Основы научно-методической деятельности  
Цель: изучить основы научно-методической деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Наука как система научных знаний о 

явлениях и законах природы и общества. Обыденное и научное познание. Научное 
исследование 

Тема 1.1 Наука как вид деятельности. Методология науки  

Цель: изучить науку как вид деятельности человека, методологию науки. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Фундаментальные и прикладные научные исследования. Методология науки. Развитие 
методологии научного познания. Методы исследования: эмпирические и теоретические. 
Развитие научной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и общества 
2. Научное исследование 
3. Методология науки 

Тема 1.2 Учебная, научная и методическая деятельность в процессе 
профессиональной подготовки будущих педагогов по физической культуре. 

Цель: изучить учебную и методическую деятельность в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов по физической культуре 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Требования к уровню подготовки 
выпускников по специальности «Физическая культура и спорт». Цель науки о физической 
культуре. Методология научного исследования в физической культуре и спорте. Место и роль 
научно-методической деятельности в подготовке студентов. Связь учебной, научной и 
методической деятельности студентов. Основная проблематика научных исследований в 
области физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология научного исследования в физической культуре и спорте 
2. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке студентов физкультурных 
специальностей.  
3. Методическая деятельность  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: письменная работа 
Примерный перечень тем письменных работ к разделу 1: 

1. Что такое наука. 
2. Что включают понятия: «наука о спорте», «педагогическая наука» и «методология 
спортивно-педагогического исследования».  
3. Способы познания педагогических явлений.  
4. Отличительные признаки научного исследования. 
5. Выбор проблемы и темы научного исследования.  
6. «Объект» и «предмет» научного исследования. 
7. Определение цели и задач научного исследования. 
8. Методы спортивно-педагогического исследования. 
9. На чем основывается актуальность исследования. 
10. «Научная новизна» и «практическая значимость» исследования. 
11. Тематический подбор литературы для научного исследования.  
12. Основные приемы работы с литературными источниками.  
13. Ссылки на литературные источники при написании курсовой и дипломной работ.  
14. Виды научных и методических работ и формы их представления. 
15. Критерии качества научно-методических работ.  
16. Внедрение и публикация результатов исследования. 
17. Роль методов математической статистики в педагогических исследованиях.  
18. Организация и проведение педагогического эксперимента.  
19. Основные требования при составлении анкет. 
20. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.  
21. Современные методы исследований в физической культуре и спорте.  
23. Организация научно-исследовательской работы в физической культуре и спорте.  
24. Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в исследованиях по 
физической культуре и спорту.  
25. Педагогические наблюдения в физической культуре и спорте.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - 
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. Планирование исследования, обработка полученной информации. 
Цель: изучить планирование и обработку полученных данных в научной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: Критерии правильности выбора темы работы. 
Этапы научно-исследовательской работы. Последовательность педагогического 
исследования. Сбор и анализ информации по теме исследования. 

Тема 2.1 Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной 
информации. Этапы научно-исследовательской работы. 

Цель: изучить направление и планирование научного исследования, этапы научно-
исследовательской работы. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Постановка проблемы. Составление 
рабочего плана исследования, формулировка названия. Разработка гипотезы. Определение 
объекта, предмета и задач исследования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Планирование научно-исследовательской работы. 
2. Постановка проблемы. 
3. Выбор темы. 

Тема 2.2 Накопление и обработка информации в процессе научно-методической 
деятельности 

Цель: изучить способы обработки информации в процессе научно-методической 
деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: Постановка цели. Подбор 
исследуемых. Выбор методов исследования. Организация исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение объекта, предмета 
2. Постановка цели и задач исследования 
3. Рабочая гипотеза 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: письменная работа 
Примерный перечень тем письменных работ к разделу 2: 

1. Области исследований в сфере физической культуры и спорта. 
2. Методы и методология научного исследования. 
3. Проблемная ситуация и проблема исследования. 
4. Объект и предмет научного познания. 
5. Гипотеза исследования и ее разновидности. 
6. Задачи исследований, требования к их постановке. 
7. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания. 
8. Наиболее распространенные методы исследований в области физической 
культуры. 
9. Методика сбора и изучения специальной литературы. 
10. Беседа, интервью, анкетирование. 
11. Педагогическое наблюдение. 
12. Виды педагогических наблюдений. 
13. Метод экспертных оценок. 
14. Особенности педагогического эксперимента. 
15. Виды педагогического эксперимента. 
16. Методика проведения педагогического эксперимента. 
17. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, 
преобразующий, естественный, модельный). 
18. Требования к формированию экспериментальной выборки. 
19. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные. 
20. Метрологическое обеспечение в физической культуре и спорте. 
21. Роль статистических методов в педагогическом исследовании. 
22. Понятия «статистическая достоверность» и «практическая значимость» 
результатов исследования. 
23. Измерения, виды измерений, единицы измерений, погрешности. 
24. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 
25. Инструментальные методы исследования, применяемые в области 
физической культуры и спорта. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 
компьютерное тестирование. 
 



 

13

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1.Осуществляет 
трансформацию 
специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, 
возрастными, 
познавательными 
особенностями 
обучающихся, в т.ч. с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Этап 
формирования 
знаний 

ОПК-8.2.Использует  
методы научно-
педагогического 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 

Этап 
формирования 
умений 

ОПК-8.3.Владеет 
методами анализа 
педагогической 
деятельности, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-3 Способен применять предметные 
знания при реализации 
образовательного процесса 

ПК-3.1. Знает 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 
образовательного 
процесса 

Этап 
формирования 
знаний 

ПК-3.2. Умеет 
осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 
борудования и 
инвентаря. 

Этап 
формирования 
умений 
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ПК-3.3. Владеет 
предметным 
содержанием, методикой 
преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-4 Способен организовывать 
деятельность обучающихся, 
направленную на развитие интереса 
к учебному предмету в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

ПК-4.1. Знает  способы 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и 
учебно-
исследовательской 
работе  

Этап 
формирования 
знаний 

ПК-4.2. Умеет 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 
процессе 

Этап 
формирования 
умений 

ПК-4.3.  Разрабатывает 
образовательные 
программы внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 
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ОПК-8; ПК-3; 
ПК-4 

 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-8; ПК-3; 
ПК-4 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 

 

ОПК-8; ПК-3; 
ПК-4 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 
практических 

заданий и задач на 
компьютере, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  
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Теоретический блок вопросов к зачету: 

1. Цель и задачи дисциплины  
2. Обыденное и научное познание 
3. Этапы развития научного познания. 
4. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре. 
5. Научное знание, научное исследование. 
6. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 
7. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической 
культуры. 
8. Виды методических работ и их характеристика. 
9. Метод и методология научного исследования. 
10. Эмпирический уровень научного познания. 
11. Теоретический уровень научного познания. 
12. Проблемная ситуация и проблема исследования. 
13. Выбор темы исследования 
14. Объект и предмет научного познания. 
15. Гипотеза исследования и её разновидности. 
16. Задачи исследований, требования к их постановке. 
17. Наиболее распространенные методы исследований в области физической культуры. 
18. Система поиска научной информации. 
19. Методика сбора и изучения специальной литературы. 
20. Беседа, интервью, анкетирование. 
21. Педагогическое наблюдение. 
22. Виды педагогических наблюдений. 
23. Метод экспертных оценок 
24. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 
25. Особенности педагогического эксперимента. 
26. Виды педагогического эксперимента. 
27. Методика проведения педагогического эксперимента. 
28. Разновидности педагогических экспериментов (констатирующий, преобразующий, 
естественный, модельный). 
29. Планирование эксперимента. Экспериментальные переменные. 
30. Инструментальные методы исследования, применяемые в области физической культуры и 
спорта. 
31. Роль статистических методов в педагогическом исследовании. 
32. Использование компьютерных технологий в научной деятельности. 
33. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения 
актуальности. 
34. Предпосылки и гипотеза исследования. 
35. Обработка экспериментальных результатов. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине Основы научно-методической деятельности 
в сфере физической культуры и спорта проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам бакалавриата 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 (Научно-методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 
модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 
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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 
1. Никитушкин, В. Г.  Основы научно-методической деятельности в области физической 
культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. Никитушкин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07632-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438401. 

2. Казаринова, И.Н. Методологический практикум. Сборник упражнений по Основам 
методологии и методики научных исследований: учебно-практическое пособие : в 4 ч. : [16+] 
/ И.Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Ч. 2. – 132 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484133. – ISBN 
978-5-4475-9628-6. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований / В.П. Губа, 
В.В. Маринич. – Москва : Спорт, 2016. – 233 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
906839-25-1. – Текст : электронный. 

2. Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность : учебное пособие / 
В.Н. Попков ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 
Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2007. – 339 
с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины  предполагает изучение материалов дисциплины  
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины  и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины , 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. 
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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. 

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 учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
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по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине Основы научно-исследовательской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине Основы научно-исследовательской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
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сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины  применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины  предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины  предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
формировании научных представлений, специфики волонтерской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, включающей явления социально активной гражданской 
позиции, применимых к решению практических педагогических и воспитательных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- сформировать представление о волонтерстве, его формах и видах, его значения в 

социуме и отдельных общественных подсистемах, историческом развитии волонтерства, его 
современном состоянии и перспективах развития; 

- выявлять и анализировать проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 
поддержке; 

- определить основные направления социальной государственной политики, роль и 
место в ней волонтерских движений; 

- рассмотреть систему организации волонтерской деятельности и технологии 
привлечения волонтеров;  

- сформировать представление о законодательной и нормативно-правовой базе 
осуществления волонтерской деятельности; 

- раскрыть основные направления и аспекты реализации волонтерских идей и движений 
в РФ. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Подготовка спортивного волонтера» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" очной и 
заочной формам обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-        Теория и методика физической культуры и спорта       

(наименование предшествующей дисциплины (модуля)  

Знания:  Знания методических и технологических общепедагогических принципов, 

отражающих закономерности применения компонентов физической культуры и спорта в 

области физического воспитания   ;          
Умения:  Умения применять наиболее целесообразные средства, технологии и методы 

работы в сфере физической культуры и спорта;      
Навыки:  Навыки практической тренировочной деятельности, опирающиеся на 

освоенные методики функционального совершенствования, навык выполнения 

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта .   

 

Психология физической культуры и спорта 

(наименование предшествующей дисциплины (модуля))  

Знания:  Знания закономерностей проявления, развития и формирования психики 

человека в специфических условиях физического воспитания и спорта под влиянием учебной, 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности;     

  
Умения:  Умение анализировать педагогические ситуации, проводить комплексную 

психодиагностику занимающихся тренировочной деятельностью, применять 

психологические знания в практике социального взаимодействия, обучения и воспитания; 
Навыки:  Навыки организации процесса физического воспитания человека, с учетом 

ограничений развития его 
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психофизических качеств, совершенствования двигательных способностей, а также исходя 

из его психических свойств и текущих состояний;      

 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-   Теория и методика спортивно-досуговой деятельности_          

(наименование последующей дисциплины (модуля)) 

-   Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий   

(наименование последующей дисциплины (модуля)) 

-   Методика и организация семейного физического воспитания  

(наименование последующей дисциплины (модуля)) 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных и профессиональных компетенций ОПК-3; ОПК-4 в соответствии 
с основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 
"Педагогическое образование". 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и формулировать цели 
и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС  

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы мотивации 
и рефлексии при организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

ОПК-3.3. 

Применяет формы, методы, приемы и 
средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

Построение 
воспитывающей 
образовательной 

среды  
ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-
нравственное 
воспитание 

обучающихся на 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности и 
модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности  
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
основе базовых 
национальных 

ценностей 
ОПК-4.2. Осуществляет отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей  

ОПК-4.3. Применяет способы 
формирования и оценки воспитательных 
результатов в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре (по заочной форме обучения 
– на 1 курсе), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

1 



 

7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-
методологические основы 
волонтерства в сфере физической 
культуры и спорта. 

38 18 20 6 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2. Практические 
аспекты деятельности волонтера 
в сфере физической культуры и 
спорта. 

34 18 16 4 4 0 8 

Общий объем, часов 72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



 

8

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

  

 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-
методологические основы 
волонтерства в сфере физической 
культуры и спорта. 

34 24 10 4 2 0 4 

РАЗДЕЛ 2. Практические 
аспекты деятельности волонтера 
в сфере физической культуры и 
спорта. 

34 28 6 0 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-
методологические 

основы волонтерства в 
сфере физической 
культуры и спорта. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

РАЗДЕЛ 2. 
Практические аспекты 

деятельности 
волонтера в сфере 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 
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физической культуры и 
спорта. 

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

36 14  14  8  

  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-
методологические 

основы волонтерства в 
сфере физической 
культуры и спорта. 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

РАЗДЕЛ 2. 
Практические аспекты 

деятельности 
волонтера в сфере 

физической культуры 
и спорта. 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

52 22  22  8  
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Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСТВА 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Цель: формирование систематизированных знаний теории и методики волонтерской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство». Волонтерство 
и добровольчество. 

Тема 1.1. Понятие о волонтерстве и волонтерской деятельности. История развития 
волонтерских движений и опыт волонтерской деятельности за рубежом. 

Цель: Ознакомить студентов с видами волонтерской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и ее методическими особенностями. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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 
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. 

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. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
Подготовиться к устному (письменному, письменно-устному) индивидуальному 

(групповому) опросу по изученным темам. Устный опрос по темам для самостоятельной 
работы. 

 
Тема 1.2. Волонтерское движение в России. Современные волонтерские проекты в 

России и странах мира. 
Цель: Изучить историю волонтерского движения в России и современные волонтерские 

проекты в России и других странах мира. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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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. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Приведите примеры социального волонтерства и меценатства во времена Киевской 

Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, современной России. 
2. Какое влияние оказывают некоммерческие, общественные и благотворительные 

организации на формирование волонтерского движения. 
3. Приведите примеры волонтерских гуманитарных проектов в России и в мире. 
4. Приведите примеры волонтерских социально-культурных проектов в России и в мире. 
5. Приведите примеры волонтерских информационно-консультативных проектов в 

России и в мире. 
6. Приведите примеры волонтерских экологических проектов в России и в мире. 
7. Раскройте основные факторы эффективности современных волонтерских проектов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
Подготовиться к устному (письменному, письменно-устному) индивидуальному 

(групповому) опросу по изученным темам. Устный опрос по темам для самостоятельной 
работы. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Цель: формирование систематизированных знаний о волонтерской деятельности в 

области физической культуры и массового спорта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Волонтерская деятельность в области развития физической культуры и массового 
спорта. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров в 
спорт. Организация волонтерской деятельности различными объединениями и 
общественными институтами: муниципальными и государственными учреждениями; 
религиозными организациями; общественными и благотворительными фондами; 
политическими движениями; профсоюзными организациями; инициативными группами 
населения: молодежными организациями; общественными организациями (ветеранские, 
женские и др.); частные лица. Нормативно-правовой база, на которой основывается 
деятельность российских добровольческих объединений и организаций. Волонтерская 
деятельность как инструмент реализации целей и задач социальной политики. Место 
волонтерства в общественной жизни. Социально-экономическая эффективность волонтерской 
деятельности: сопоставление результатов и затраченных на их достижение усилий. Сравнение 
волонтерского труда с государственным и коммерческим трудом. 

Тема 2.1. Тема 2.1.  Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 
поддержке. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 
волонтеров. 

Цель: Рассмотреть основы волонтерской деятельности в области развития физической 
культуры, массового спорта и раскрыть технологии организации волонтерской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Категории населения, нуждающиеся в волонтерской поддержке. Социальные проблемы, 

которые необходимо решать силами волонтеров. Основные причины участия волонтеров в 



 

13

жизни нуждающихся. Критерии отбора адресатов волонтерской деятельности. Личность 
волонтера. Группы потенциальных волонтеров. Организация волонтерской деятельности 
различными объединениями и общественными институтами. Центры Добровольцев. 
Стратегии набора волонтеров: «стихийный» набор; целенаправленный набор; набор 
«концентрических колец»; привлечение участников из ближайшего окружения. Технологии 
организации системы кастинга волонтеров: собеседование. Практика обучения волонтеров. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Какие категории населения, нуждаются в волонтерской поддержке. 
2. Какие социальные проблемы можно решить силами волонтеров. 
3. Перечислите основные причины участия волонтеров в жизни нуждающихся. 
4. Какие критерии отбора адресатов волонтерской деятельности. Охарактеризуйте 

личность волонтера. 
5. Виды организаций волонтерской деятельности, различные объединения и 

общественные институты. 
6. Виды стратегии набора волонтеров. 
7. Опишите технологию организации системы кастинга волонтеров. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
Подготовиться к устному (письменному, письменно-устному) индивидуальному 

(групповому) опросу по изученным темам. Устный опрос по темам для самостоятельной 
работы. 

 
Тема 2.2. Законодательная и нормативно-правовая база волонтерской 

деятельности в сфере физической культуры. Взаимодействие волонтеров с 
государственными и общественными организациями.  Практический аспект и 
общественная ценность вклада волонтеров в сфере физической культуры. 

Цель: Рассмотреть законодательную и нормативно-правовую базу волонтерской 
деятельности в сфере физической культуры, взаимодействие волонтеров с государственными 
и общественными организациями. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Значение законодательного и нормативно-правового регулирования для правильного 

функционирования волонтерской группы. Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Нормативно-правовой база, на которой 
основывается деятельность российских добровольческих объединений и организаций. 
Волонтерская деятельность как инструмент реализации целей и задач социальной политики. 
Принцип социального партнерства между государственным и общественным секторами. 
Формы добровольческого сектора – фонд, общество, ассоциация и др. Фактор совместного 
участия всех секторов общества – государственного, частнопредпринимательского и 
общественного. Потенциальные партнеры: местные власти (областная, районная, городская, 
поселковая администрации), бизнес-структуры, учреждения культуры, образования, 
здравоохранения, некоммерческие организации (молодёжные центры, клубы, кружки, 
ветеранские комитеты и пр.) и средства массовой информации. Место волонтерства в 
общественной жизни. Методики расчета стоимости труда волонтера. Социально-
экономическая эффективность волонтерской деятельности: сопоставление результатов и 
затраченных на их достижение усилий. Сравнение волонтерского труда с государственным и 
коммерческим трудом.  Накопление опыта общественно-полезной деятельности волонтерами. 
Значение волонтерского опыта в социуме и престиж статуса волонтера. Личная книжка 
волонтера. 

Вопросы для самоподготовки:   
1. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу, на которой основывается деятельность 

российских добровольческих объединений и организаций. 
2. Какие цели и задачи волонтерской деятельности как инструмент реализации 

социальной политики государства. 
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3. Принципы социального партнерства между государственным и общественным 
сектором. 

4. Охарактеризуйте факторы потенциального партнерства на всех уровнях 
взаимодействия (местные власти, бизнес-структуры, учреждения культуры, образования, 
здравоохранения, некоммерческие организации и средства массовой информации). 

5. Приведите примеры социально-экономической эффективности волонтерской 
деятельности, методики расчета стоимости труда волонтера. 

6. Трансляция и накопление опыта общественно-полезной деятельности от волонтерства. 
7. Значение и престиж статуса волонтера в социуме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
Подготовиться к устному (письменному, письменно-устному) индивидуальному 

(групповому) опросу по изученным темам. Устный опрос по темам для самостоятельной 
работы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 
задание и т.д. 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1: 

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. 
10. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века. 
11. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время. 
12. Организация волонтерской деятельности в странах Европы. 
13. Организация волонтерской деятельности в странах Америки. 
14. Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки. 
15. Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации. 
16. Благотворительность и социальная помощь в России: от общинных традиций 

взаимопомощи до начала ХХ века. 
17. Социальная помощь в СССР: добровольность работы на субботниках, уборках урожая, 

шефской работе, стройотрядах и др. 
18. Волонтерское движение в 90-е гг. ХХ века и в современной России. 
19. Международные волонтерские организации и движения. 
20. Современные волонтерские проекты в России и странах мира.  
21. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

Форма рубежного контроля: контрольная работа к разделу 1. 

Примерный перечень вопросов контрольных работ: 
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Вариант 1 
1. Волонтерская деятельность как показатель развития правового государства. 
2. Государственная поддержка волонтерской деятельности. 
3. Сущность правовых основ волонтерской деятельности. 
Вариант 2 
1. Основные правовые понятия, используемые в волонтерской деятельности. 
2. Законы, нормативные акты. 
3. Волонтерская деятельность как форма работы с молодежью. 
Вариант 3 
1. Волонтерская деятельность в области физической культуры и здоровья населения. 
2. Волонтерская деятельность в сфере занятости. 
3. Формы и методы реализации волонтерской деятельности. 
Вариант 4 
1. Социальные факторы, определяющие специфику волонтерской деятельности. 
2. Волонтерская деятельность в различных учреждениях: ее специфика и основные 

задачи. 
3. Возникновение негосударственных некоммерческих организаций как форм 

общественного самоуправления. 
Вариант 5 
1. Правовое обеспечение деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций. 
2. Основные направления деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций. 
3. Участие некоммерческих неправительственных организаций в подготовке и 

реализации целевых программ по волонтерской деятельности. 
Вариант 6 
1. Роль некоммерческих неправительственных организаций в волонтерской 

деятельности. 
2. Взаимодействие некоммерческих негосударственных организаций и 

территориальных органов власти при реализации волонтерских проектов. 
3. Понятие социальных технологий. 
Вариант 7 
1. Общие и частные технологии социальной работы в волонтерской деятельности. 
2. Особенности использования социальных технологий при работе с различными 

группами волонтеров. 
3. Специфика использования коммуникативных методов в социальных технологиях. 
Вариант 8 
1. Содержательные характеристики социальной коммуникации. 
2. Организация волонтерской деятельности в Скандинавских странах. 
3. Социальная работа, социальная защита и волонтерская деятельность Германии. 
Вариант 9 
1. Организация волонтерской деятельности в Великобритании. 
2. Особенности волонтерской деятельности во Франции и странах Бенилюкс. 
3. Особенности волонтерской деятельности в США и Канаде. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к Разделу 2:  
 
1. Технологии организации волонтерской деятельности. 
2. Технологии привлечения волонтеров. 
3. Организация волонтерской деятельности различными объединениями и 
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общественными институтами. 
4. Стратегии набора волонтеров. 
5. Практика обучения волонтеров. 
6. Волонтерство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях. 
7. Волонтерство и поддержка программ социального развития. 
8. Волонтерство и улучшение морально-психологического климата. 
9. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности. 
10. Законодательная и нормативно-правовая база волонтерской деятельности в 

Российской Федерации. 
11. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: международный уровень. 
12. Принцип социального партнерства в реализации волонтерской деятельности. 
13. Волонтерство и органы государственной власти, государственные организации. 
14. Волонтерство и бизнес-структуры. 
15. Волонтерство и некоммерческие организации в сфере физической культуры. 
16. Волонтерство и социальная работа в сфере физической культуры. 
17. Практический аспект и общественная ценность вклада волонтеров в сфере 

физической культуры. 
18. Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Пензенской 

области. 
19. Волонтерские движения и организации в Пензенской области. 
20. Социально-философские основания волонтерской деятельности в сфере 

физической культуры. 
21. Волонтерское движение как разновидность социального движения. 
22. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности. 
23. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности. 
24. Проблема вознаграждения труда добровольцев. 
25. Гражданская миссия волонтерства в сфере физической культуры. 
26. Волонтерская субкультура. 
27. Лидерство в волонтерской группе. 
28. Волонтерская группа и внешняя социальная среда. 
29. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности в 

(регион или страна по выбору студента). 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
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ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

Уметь: 

определять и 
формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

Этап формирования 
умений 

Применяет различные 
приемы мотивации и 
рефлексии при организации 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Применяет формы, методы, 
приемы и средства 
организации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-нравственное 
воспитание 

обучающихся на 
основе базовых 
национальных 

ценностей 

Знать: 

духовно-нравственные 
ценности личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 

осуществлять отбор 
диагностических средств 
для определения уровня 
сформированности 
духовно-нравственных 
ценностей  

Этап формирования 
умений 

Владеет: 

применением способов 
формирования и оценки 
воспитательных 
результатов в различных 
видах учебной и 
внеучебной деятельности  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



 

18

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: [8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: (6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: [0-6] баллов. 
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ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: ( 9-
10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: [8-9) 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: [0-6] баллов. 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы. 
2. Основные понятия и принципы волонтерства и волонтерской деятельности в сфере 
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ФК и спорта. 
3. Роль волонтерства в общественной жизни и в сфере ФК и спорта. 
4. Морально-этический аспект волонтерской деятельности. 
5. Организационный аспект волонтерской деятельности. 
6. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века. 
7. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время. 
9. Предыстория и история волонтерского движения в России. 
10. Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации и странах СНГ. 
11. Нуждающиеся в волонтерской поддержке: определение, подходы, проблемы, типы 

и виды. 
12. Волонтерство и поддержка программ социального развития в сфере ФК и спорта. 

13. Волонтерство и обеспечение в сфере ФК и спорта. 
14. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: теоретико-

методологический аспект в сфере ФК и спорта. 
15. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: международный 
Уровень в сфере ФК и спорта. 
16. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: национальный, 
муниципальный и внутриорганизационный уровни в сфере ФК и спорта. 
17. Информационные технологии в волонтерской среде. Источники информации в 

обеспечении волонтерской деятельности. 
18. Организация делопроизводства волонтерской группы и организации. 
19. Социальная работа как профессиональная и добровольческая деятельность. 
20. Волонтерская деятельность как основа функционирования общественных 

организаций и форма гражданской активности населения в сфере ФК и спорта. 
21. Акции волонтерской деятельности. Технологическая карта волонтёрской акции. 
22. Содержание и формы сотрудничества волонтёрских организаций сразличными 

институтами общества. 
23. Деятельность волонтеров на различных уровнях в сфере ФК и спорта. 
24. Интеграционные процессы с мировым волонтерским движением. 
25. Мотивация волонтерской деятельности. 
26. Личностные и профессиональные качества волонтера. 
27. Реализация возможности волонтерской деятельности в сфере межличностных 

отношений, научной, спортивной, производственной сферах деятельности. 
28. Методика проектирования волонтёрской программы в сфере ФК и спорта. 
29. Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы проведения. 
30. Праздник как культурная акция в волонтерской деятельности в сфере ФК и спорта. 
31. Социальный проект: понятие, сущность. Социальный проект в волонтёрской работе 

в сфере ФК и спорта. 
32. Особенности зарубежных социальных проектов волонтерской деятельности в сфере 

ФК и спорта. 
33. Технологии деятельности городских волонтёров. 
34. Особенности проектов Международной Ассоциации Добровольческих Усилий 
35. Отечественный опыт (федеральный, региональный, муниципальный) реализации 

молодежных волонтёрских проектов. 
36. Методика обучения и тренировки игровым технологиям в волонтёрской 

деятельности. 
37. Возрождение благотворительности в современной России и волонтерство. 
38. Развитие волонтерского движения в молодежной среде в сфере ФК и спорта. 
 

Аналитические задания в виде тестов 
Примерные варианты тестов: 

Тест № 1: 
1. Выделяют социальную функцию социального образования, которая заключается в: 
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а) социализации личности в процессе профессиональной деятельности; 
б) развитие способностей будущего специалиста социальной сферы и преобразования 

социальной действительности; 
в) развитии творческой инициативы, самостоятельности обучаемых. 
2. Перечислите формы благотворительности: 
а) милостыня; 
б) общественное призрение; 
в) организованная государственная система социальной защиты; 
г) филантропия; 
д) гражданская обязанность. 
3. Данный термин впервые вводит у Н.Н. Карамзин. В настоящее время его трактуют как 

некоммерческую деятельность, направленную на оказание помощи нуждающимся. О каком 
термине идет речь: 

а) благотворительность; 
б) взаимопомощь; 
в) социальный сервис. 
4. Нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном служении другим людям, 

готовность жертвовать для их блага личными интересами - это: 
а) альтруизм; 
б) эмпатия; 
в) агапе. 
5. Совместные праздники в складчину назывались у славян: 
а) братчина; 
б) овсень; 
в) пир; 
г) помочи. 
6. С IV века данное понятие трактовалось как благожелательное отношение к человеку. 

О каком понятии идет речь: 
а) общественное призрение; 
б) приймачество; 
в) редистрибуция; 
в) филантропия. 
7. Основополагающим принципом волонтерской деятельности является принцип: 
а) партнерства; 
б) гласности; 
в) альтруизма; 
г) гуманизма. 
8. Согласно ФЗ «Об общественных объединениях», под общественным объединением 

понимается: 
а) добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения; 

б) институт филантропической деятельности; 
в) организации, которые отстаивают и представляют интересы «отверженных», 

предоставляют основные социальные услуги, поощряют развитие общества. 
9. В молодежном объединении число участников объединения в возрасте старше 30 лет 

не должно превышать: 
а) 10% от его состава; 
б) 20% от его состава; 
в) 5 % от его состава. 
10. Среди функций общественных объединений Л.В. Константинова выделяет 

следующие: 
а) идеологическая; 
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б) социальная защита населения; 
в) развивающая; 
г) сервисная; 
д) гедонистическая; 
е) интерпретативная. 
 
Тест № 2: 
1. Общественные объединения могут создаваться в следующих организационно-

правовых формах: 
а) общественное движение; 
б) общественная организация; 
в) общественный фонд; 
г) орган общественной самодеятельности; 
д) общественное учреждение; 
е) совет. 
2. Отметьте виды волонтерских лагерей, созданных за рубежом для 
молодежи: 
а) дневные; 
б) лагеря-пансионаты; 
в) театральные; 
г) экологические; 
3. Волонтёрские мероприятия не различают по… 
а) направлениям; 
б) целям; 
в) типам; 
г) значимости. 
4. Варианты размещения иногородних участников: 
а) в гостинице; 
б) в пансионате; 
в) на частном секторе; 
5. В культурную программу не входит… 
а) экскурсия; 
б) концерт; 
в) фуршет; 
г) показ моделей одежды. 
6. Анкетирование участников спортивного мероприятия проводится в целях 

определения… 
а) уровня организации мероприятия; 
б) вкусов и привычек участников; 
в) даты прибытия и убытия участников; 
г) уровня расходов; 
д) гостеприимства организаторов. 
7. Отчет о проведении волонтёрской акции составляется… 
а) по желанию; 
б) по необходимости; 
в) по просьбе руководителя; 
г) по просьбе участников. 
8. Волонтёрские мероприятия проводятся за счет средств... 
а) волонтёров; 
б) спонсоров; 
в) партнеров; 
г) государства; 
д) добровольческих организаций. 
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9. В обеспечение безопасности спортивного мероприятия не входит: 
а) работа оперативных дежурных; 
б) работа правоохранительных органов; 
в) оказание первой медицинской помощи; 
г) волонтёрство; 
д) работа со средствами внутреннего наблюдения. 
10. Создание волонтёрской команды - это… 
а) действия организатора по сплочению коллектива; 
б) взаимодействие с партнерами; 
в) взаимодействие с государственными организациями; 
г) работа со СМИ; 
д) обучение навыкам волонтёрства. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/431985. 

2. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные 
практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 433 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-
5-534-10984-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/454782. 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Словарь по волонтерству: сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869. – ISBN 978-5-4475-4675-5. – DOI 
10.23681/362869. – Текст : электронный. 

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие / авт.-сост. В.В. 
Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754. – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
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журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
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программы бакалаврита по направлению подготовки/специальности 44.03.01 "Педагогическое 
образование" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 
физической культуры и спорта»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Реализация дисциплины (модуля) в форме практических занятий требует наличия 
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
Спортивные объекты: 
 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Плоскостное 
сооружение 

Лосиноостровская, дом 
24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Плоскостное 
сооружение 

В. Пика дом 4 стр. 1 210 м² 30-80 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
24 

240 м² 45-60 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
30а 

273,6 м² 55-70 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
40 

171,4 м² 35-40 

Спортивный зал Сталеваров дом 30 285,2 м² 55-70 
Тир Лосиноостровская, дом 

24 
25,7 м² 20-25 

Лыжная база Лосиноостровская, дом 
30, стр. 1 

10,6 м² 40-70 (одновременно)  

Тренажерный зал Лосиноостровская, дом 
30а 

48,3 м² 15-25 

Плавательный 
бассейн 

В. Пика дом 4 стр. 1 100 м² 40 (одновременно) 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» 
предусматривает использование в учебном процессе проведения учебных занятий в форме 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий: мозгового штурма, круглого 
стола, тренингов постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Подготовка спортивного волонтера» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о организации оздоровительной работы в образовательных 
учреждениях и по месту жительства с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. сформировать у студентов теоретические знания о специфике физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, молодёжью, людьми зрелого и пожилого возраста по 
месту жительства; 

 

2. сформировать у студентов практические умения по построению и проведению 

физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно-массовых мероприятий с 
населением; 

3.обеспечить освоение студентами методических умений и навыков 
планирования физкультурно-оздоровительной работы с разными группами населения. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной 
и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Педагогика физической 
культуры и спорта», «Основы дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Теория и методика спортивно-досуговой деятельности 

-  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ОПК-3 в соответствии с основной образовательной программой по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 

ОПК – 3. 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Умеет определять 
и формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 
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деятельность 
обучающихся 

учебную и 
воспитательную 

деятельность 
обучающихся, в том 

числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  
ОПК-3.2. Применяет 
различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  
ОПК-3.3. Применяет 
формы, методы, приемы и 
средства организации 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре (по заочной форме 
обучения – на 1 курсе), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен 

зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Проблемы развития 
оздоровительно-рекреативной 
физической культуры и 
массового спорта в России 

22 10 12 4 4 0 4 

Раздел 2. Особенности 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми дошкольного возраста 

16 8 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Специфика 
физкультурно-
оздоровительной работы со 
школьниками 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 4. Оздоровительно-
рекреативная физическая 
культура учащейся молодежи 

16 8 8 2 2 0 4 

Общий объем, часов 72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Проблемы развития 
оздоровительно-рекреативной 
физической культуры и 
массового спорта в России 

18 12 6 2 2 0 2 

Раздел 2. Особенности 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми дошкольного возраста 

16 12 4 2 0 0 2 

Раздел 3. Специфика 
физкультурно-
оздоровительной работы со 
школьниками 

16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 4. Оздоровительно-
рекреативная физическая 
культура учащейся молодежи 

18 14 4 0 2 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
     

 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
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Раздел 1. 
Проблемы развития 

оздоровительно-
рекреативной 

физической культуры и 
массового спорта в 

России 

10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Особенности 

физкультурно-
оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 
возраста 

8 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Специфика 

физкультурно-
оздоровительной работы 

со школьниками 

8 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 
Особенности 

организации занятий 
физической культурой 
студентов в учебных 

заведениях 

10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

36 14  14  8  

  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 Раздел 1. 
Проблемы развития 

оздоровительно-
рекреативной 

физической культуры и 
массового спорта в 

России 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  



9 

 

Раздел 2. 
Особенности 

физкультурно-
оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 
возраста 

10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Специфика 

физкультурно-
оздоровительной работы 

со школьниками 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 
Особенности 

организации занятий 
физической культурой 
студентов в учебных 

заведениях 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

52 22  22  8  

  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
            РАЗДЕЛ 1. Проблемы развития оздоровительно-рекреативной физической 
культуры и массового спорта в России 

Цель: Изучить основные проблемы развития оздоровительно-рекреативной 
физической культуры и массового спорта в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: массовый спорт, физкультурно-
спортивная деятельность, физкультурно-оздоровительная и спортивная инфраструктура, 
формы, методы и средства, предлагаемые на рынке физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. 

Тема 1.1 Специфические особенности и приоритеты в развитии массового 
физкультурно-спортивного движения 

Цель: Изучить специфические особенности и приоритеты в развитии массового 
физкультурно-спортивного движения  

Перечень изучаемых элементов содержания: нормативные документы, 
 характеризующие развитие массового спорта, виды физкультурно-спортивной 
деятельности, государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
             1.  Федеральные программы по оздоровлению населения средствами физической 
культуры и спорта 

       2. Научно обоснованные системы оздоровления и физического 
воспитания населения, координация физкультурно-спортивной работы среди лиц с 
ослабленным здоровьем 

3. Развитие детского и юношеского спорта 
Тема 1.2 Тенденции развития физической культуры и спорта в регионах 

Цель: Изучить основные тенденции развития физической культуры и спорта в 
регионах 
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Перечень изучаемых элементов содержания: виды спортивных сооружений, клубы по 
месту жительства, физкультурно-спортивные организации, физкультурно-спортивные 
клубы и общества, разработка комплекса ГТО для всех категорий граждан.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ 
2. Региональные программы развития физической культуры и спорта 

3. Физкультурно-спортивные мероприятия в регионах. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта в России. 
2. Приоритеты в развитии массового физкультурно-спортивного движения. 
3. Характеристика Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации». 
4. Показатели оценки эффективности развития физической культуры и спорта в РФ. 
5. Тенденции развития физической культуры и спорта в различных субъектах РФ. 
6. Поддержание оптимального физического состояния (кондиции). 
7. Физическая и психоэмоциональная рекреация при занятиях физической культурой. 
8. Развитие движения «спорт для всех». 
9. Формировании здорового образа жизни. 
10. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учётом 
интересов и потребностей населения. 
11. Форм, методы и средства, предлагаемые на рынке физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. 
12. Управление физической культуры и спорта в республиках, краях и областях России. 
13. Нормативно-правовая база управления физической культуры и спорта в России. 
14. Информационное обеспечение развитие отрасли физической культуры и спорта. 
15. Программно-целевое управление физической культурой и спортом. 
16. Источники финансирования физической культуры и спорта. 
17. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности. 
18. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 
19. Федеральные программы по оздоровлению населения средствами физической 
культуры и спорта. 
20. Развитие детского и юношеского спорта. 
21. Учреждения дополнительного образования физкультурно-оздоровительного и 
спортивного профиля. 
22. Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни. 
23. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
области физической культуры и спорта. 
24. Развитие интереса населения РФ к занятиям физической культурой и спортом. 
25. Развитие системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития 
детей и подростков. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 
 
            РАЗДЕЛ 2. Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста 

Цель: Изучить основные особенности физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми дошкольного возраста, виды двигательной активности вне дошкольного 
учреждения 
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Перечень изучаемых элементов содержания: рациональная организация двигательной 
активности детей, развитие физиологических систем растущего организма,  
  

Тема 2.1 Содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 
дошкольного образовательного учреждения 

Цель: Изучить содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 
дошкольного образовательного учреждения 

Перечень изучаемых элементов содержания: оздоровительная гимнастика, дыхательная 
гимнастика, подвижные игры, закаливающие процедуры.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды гимнастики в ДОУ 
2. Эффективность подвижных игр с дошкольниками 
3. Основы закаливающих процедур 
 
Тема 2.2 Специфика организации активного отдыха дошкольников  
Цель: Изучить специфику организации активного отдыха дошкольников            

Перечень изучаемых элементов содержания: физкультурный досуг, спортивный праздник, 
дни здоровья, пешие и лыжные туристские походы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды активного отдыха дошкольников. 
2. Участие в спортивных праздниках 
3. Подвижные игры для детей 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Возрастные особенности детей 3–7 лет. 
2. Особенности организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми в 
режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 
 3. Методические особенности проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с детьми дошкольного возраста. 
 4. Основные формы физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 3-7 лет. 
 5. Специфика организации различных форм активного отдыха дошкольников. 
6. Оздоровительная гимнастика для дошкольников. 
7. Ритмическая гимнастика для детей 3-7 лет. 
8. Дыхательной гимнастикой для дошкольников. 
9. Пальчиковая гимнастика дошкольников. 
10. Корригирующая гимнастика для детей. 
11. Подвижные игры для дошкольников. 
12. Спортивные игры и упражнения для детей. 
13. Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями для 
дошкольников. 
14. Физкультурный досуг дошкольника. 
15. Спортивный праздник для детей. 
16. Пешие и лыжные туристские походы. 
17. Методы воспитания дошкольников. 
18. Средства воспитания дошкольников. 
19. Обучение базовым движениям плавания дошкольников. 
20. Обучение базовым движениям метаний и прыжков детей. 
21. Игры на внимательность. 
22. Игры для развития мелкой моторики. 
23. Ролевые игры. 
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24. Игры для развития равновесия. 
25. Развитие физических качеств дошкольников. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. Специфика физкультурно-оздоровительной работы со школьниками 
Цель: Изучить основные специфические особенности физкультурно-

оздоровительной работы со школьниками  

Перечень изучаемых элементов содержания: физкультурно-спортивные занятия 
в режима учебного дня школьников, организация спортивно-массовой работы школьников 
по месту жительства,   

Тема 3.1 Специфика физкультурно-оздоровительной работы в режиме учебного 
дня школы 

Цель: Изучить специфику физкультурно-оздоровительной работы в режиме 
учебного дня школы 

Перечень изучаемых элементов содержания: гимнастика до учебных  
занятий, физкультурные минуты, физические упражнения и подвижные игры на 
удлиненных (подвижных) переменах, спортивный час. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды физкультурно-оздоровительной работы в школе 
2. Построение гигиенической гимнастики 
3. Подвижные игры для школьников 
Тема 3.2 Организация внеурочных форм занятий физической культурой с 

учащимися общеобразовательных школ  

Цель: Изучить специфику организации внеурочных форм занятий физической 
культурой с учащимися общеобразовательных школ 

Перечень изучаемых элементов содержания: кружки физической культуры (для 
младших школьников), группы общей физической подготовки (ОФП), секции по видам 
спорта, занятия физической культурой во внеурочное и каникулярное время по предмету, 
проведение спортивно-массовым мероприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды физкультурных кружков 
2. Работа ДЮСШ. 
3. Работа ДОЦ по месту жительства 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 1.  Возрастные особенности развития младшего школьного возраста. 
 2.  Возрастные особенности развития среднего школьного возраста. 
 3.  Возрастные особенности развития старшего школьного возраста. 
 4. Особенности проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
дня общеобразовательной школы. 
 5.  Гимнастика до учебных занятий. 
 6.  Физкультурные минуты. 
7. Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных (подвижных) переменах. 
8. Спортивный час. 
9. Основные задачи проведения спортивно-массовых мероприятий в школе. 
10. Кружки физической культуры (для младших школьников). 
11. Группы общей физической подготовки (ОФП). 
12. Секции по видам спорта. 
 13.  Внеурочные формы занятий физической культурой со школьниками. 
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 14. Организация внеурочных форм занятий физической культурой с детьми школьного 
возраста. 
15. Школьные спартакиады. 
16. Дни здоровья и спорта. 
17. Внутришкольные командные и лично-командные соревнования по отдельным 
(базовым) видам спорта. 
18. Туристские походы и слеты. 
19. Физкультурные викторины. 
20. Спортивные конкурсы. 
21. Комплексы эстафет «Весёлые старты». 
22. Занятия в ДЮСШ по видам спорта. 
23. Детские образовательные центры (ДОЦ) по месту жительства. 
24. Функционирование физкультурно-оздоровительных (ФОК) комплексов. 
25. Спортивные базы для проведения активного отдыха. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. Оздоровительно-рекреативная физическая культура учащейся 

молодежи 
Цель: Изучить основные особенности оздоровительно-рекреативной физической 

культуры учащейся молодежи 

Перечень изучаемых элементов содержания: виды физкультурно-спортивной 
деятельности студентов высших и среднеспециальных учебных заведений в учебное и 
внеучебное время,   

Тема 4.1 Методические основы физического воспитания учащейся молодежи 

Цель: Изучить методические основы физического воспитания учащейся молодежи  

Перечень изучаемых элементов содержания: принципы здоровьесбережения 
студенческой молодёжи, учебные (академические) занятия физического воспитания, 
индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия (консультации), 
учебно-тренировочные занятия, профессионально-прикладной физической подготовки, 
занятия спортом в элективном курсе физического воспитания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды физкультурно-оздоровительной работы среди студентов 
2. Принципы комплектования групп по видам спорта 
3. Основные направления профессионально-прикладной подготовки студентов. 
Тема 4.2 Особенности организации занятий физической культурой студентов вне 

учебных заведений 

Цель: Изучить особенности организации занятий физической культурой студентов 
вне учебных заведений 

Перечень изучаемых элементов содержания: самостоятельная физкультурно-
спортивная деятельность студентов, занятия в спортивных секциях; тренировочные 
занятия в спортивно-оздоровительных клубах, самодеятельные формы занятий.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды самостоятельных занятий студентов. 
2. Основы самоконтроля. 
3. Занятия в клубах по месту жительства. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
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1. Возрастные особенности развития юношей и девушек. 
2. Вопросы здоровьесбережения студенческой молодёжи. 
3. Методические принципы занятий оздоровительными упражнениями. 
4. Основные критерии при выборе физкультурно-оздоровительных методик для 
студентов. 
5. Виды физкультурно-оздоровительных методик для студентов. 
6. Направленность и особенности содержания физической культуры в ссузах и вузах. 
 

7.  Характеристика основных форм физической культуры молодёжи. 
 

8. Научно-практические основы физического воспитания учащейся молодёжи. 
 

9.  Методические особенности занятий физическим воспитанием студентов учебных 
заведений. 
10. Основы теоретических знаний в области физкультурно-оздоровительных методик. 
11. Функции физической культуры в вузе. 
12. Учебные (академические) занятия физического воспитания в узе. 
13. Элективные практические занятия (по выбору) и факультативные. 
14. Индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия 
(консультации). 
15. Самостоятельные занятия по заданию и под контролем преподавателя. 
16. Учебно-тренировочные занятия студентов. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
18. Внутривузовские спартакиады по видам спорта. 
19. Внеучебные (самостоятельные) занятия по месту жительства. 
20. Занятия в спортивных клубах (секциях) по виду спорта. 
21. Самодеятельные занятия физическими упражнениями. 
22. Занятия туризмом. 
23. Организация спортивно-массовых мероприятий. 
24. Пешие и лыжные прогулки. 
25. Участие в спортивных состязаниях различного уровня. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование. 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 

Умеет определять и 
формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 

Этап формирования 
знаний 
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учебную и 
воспитательную 

деятельность 
обучающихся, в том 

числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Этап формирования 
умений 

Применяет различные 
приемы мотивации и 
рефлексии при 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Применяет формы, 
методы, приемы и 
средства организации 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

 ОПК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
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знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 

ОПК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 



17 

 

Решение 
практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 
 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Содержание и методика физкультурно-оздоровительных занятий с различными 
возрастными группами.  
2. Содержание и методика физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства. 
3. Содержание и методика физкультурно-оздоровительной работы на производстве. 
4. Организация и методика проведения спортивно-массовых мероприятий. 
5. Особенности управления в сфере физической культуры и спорта. 
6. Реклама физкультурно-оздоровительной работы. 
7. Нетрадиционные методики физкультурно-оздоровительных занятий с детьми и 
взрослыми. 
8. Формирование интереса и потребности младших школьников в укреплении здоровья и 
организации здорового образа жизни. 
9. Использование закаливающих процедур в режиме дня младших школьников. 
10. Профилактика заболеваний младших школьников. 
11. Влияние физкультминуток и динамической перемены на умственную 
работоспособность школьников. 
12. Содержание и организация воспитательной работы в школе по здоровому образу 
жизни. 
13. Спорт и здоровье. 
14. Вредные привычки и здоровье (подростки, юноши, студенты, взрослые).  
15. Влияние нетрадиционных видов двигательной активности и средств оздоровления на 
состояние здоровья детей и взрослых.  
16. Методика урока физической культуры с оздоровительной направленностью. 
17. Содержание и методика использования оздоровительных систем в работе с детьми, 
подростками, взрослым населением. 
18. Сохранение и укрепление социального здоровья младших школьников в условиях 
учебно-воспитательного процесса. 
19.Использование оздоровительных средств на уроках физи-ческой культуры. 
20. Исследование уровня здоровья школьников. 
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 21. Взаимосвязь уровня развития двигательных качеств и за-болеваемости младших 
школьников. 
 22. Взаимодействие работы педагога и родителей при формировании здорового образа 
жизни младших школьников.  
23. Взаимосвязь двигательного режима школьников и уровня их здоровья. 
24. Формирование культуры здоровья студенческой молодёжи. 
25. Формирование культуры здоровья у педагогов образовательных учреждений. 
26. Организация и методика проведения внеклассной работы по здоровому образу 
жизни в условиях общеобразовательной школы. 
27. Формирование культуры здоровья школьников в классах предпрофессиональной 
подготовки. 
28. Особенности обучения школьников основам ЗОЖ. 
29. Использование закаливающих процедур в режиме дня дошкольного 
образовательного учреждения. 
30. Организация и методика работы с родителями по формированию ЗОЖ. 
 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 
1. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания детей 
младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). — 
ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438547 (дата обращения: 20.01.2021). 
2. Никитушкин, В. Г.  Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, 
Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
246 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438400 (дата обращения: 20.01.2021). 
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Дополнительная литература 
1. Асташина, М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 
группами населения : учебное пособие / М.П. Асташина ; Министерство спорта 
Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2014. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043 (дата обращения: 20.01.2021). – 
Текст : электронный. 
2. Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. – 10-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2016. – 449 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501 (дата обращения: 20.01.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-329-0. – Текст : электронный. 
3. Иванова, С.В. Физкультурно-спортивная работа с населением: средовый подход / 
С.В. Иванова, И.В. Манжелей. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 
243 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443420 (дата обращения: 20.01.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7029-3. – DOI 10.23681/443420. – Текст : электронный. 
4. Чеснова, Е.Л. Нордическая ходьба как средство оздоровления организма : учебно-
методический комплекс / Е.Л. Чеснова, Л.А. Кузьмина, С.В. Шкляров. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427332 (дата обращения: 20.01.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5539-9. – DOI 10.23681/427332. – Текст : электронный. 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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ресурсам 
 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной 
работы в образовательных учреждениях и по месту жительства» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel). 

Информационные справочные системы  
№№ Название 

электронного 
Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
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зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01» 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Организация оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях и по месту жительства» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области организации 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья к решению 
тренерских, педагогических, организационно-методических задач. 

Задачи дисциплины (Дисциплины (модули)): 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 
 Ознакомление с законодательными основами организации безбарьерной среды. 
 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  
 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  
 Формирование системы знаний о технических средства реабилитации, необходимых 

для обеспечения доступности среды.  
1.2. Место дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования- программы 

бакалавриата  
Дисциплина  «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и 
заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин: «Информатика и основы информационно-коммуникационных 
технологий», «Проектная деятельность». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Программно-нормативные основы физической 
культуры и спорта», «Спортивная метрология», «Основы научно-исследовательской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-3, 
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 
В результате освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компе- 
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Командная работа 
и лидерство 

УК – 3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 
команде 

 

УК.3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде.  

УК.3.2. Способен устанавливать разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, в 
презентации результатов работы команды 

УК-3.4. 
Понимает результаты личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Дисциплины 
(модули)  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

36 36  

Учебные занятия лекционного типа 10 10  
Практические занятия 10 10  
Лабораторные занятия 0 0  
Контактная работа в ЭИОС 16 16  
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

36 36  

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  
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Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 курсе, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 
Практические занятия 4 2 2 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 8 4 4 
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

52 28 24 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 - 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 
 Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 
инвалидностью как 
объект технологий 
возможностей   

34 18 16 4 4 0 8 

Тема 1.1. Дефициты и 
ресурсы лиц с различными 
заболеваниями 

18 8 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Технические 
средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 
проектирования 
безбарьерной среды 

38 18 20 6 6 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 
организации доступной 
среды 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Принципы 
проектирования и 
основные элементы 
градостроительной и 
архитектурной среды 

22 10 12 4 4 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Семестр 1 
Раздел 1. Человек с 
инвалидностью как 
объект технологий 
возможностей   

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Дефициты и 
ресурсы лиц с различными 
заболеваниями 

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Технические 
средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 

18 14 4 0 2 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 
проектирования 
безбарьерной среды 

32 24 8 2 2 0 4 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 
организации доступной 
среды 

16 12 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Принципы 
проектирования и 
основные элементы 
градостроительной и 
архитектурной среды 

16 12 4 0 2 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Семестр 1 
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Раздел 1. Человек с 
инвалидностью 
как объект 
технологий 
возможностей   

18 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
проектирования 
безбарьерной 
среды 

18 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 
Доклад 

2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем, 
часов 

36 28 - 12 -  4 -  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 
инвалидностью 
как объект 
технологий 
возможностей   

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
проектирования 
безбарьерной 
среды 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 
Доклад 

2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем, 
часов 

52 28 - 20 -  4 -  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

Цель: изучить понятие инвалидности и ее отражения на возможностях человека и 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 
типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 
Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 
Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание 
категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию (участке). 
Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 
используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 
средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 
Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 
средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 
информации и связи и их системы. 

Тема 1.1. Дефициты и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   
2. Кто относится к категории маломобильных групп населения (МГН)? Каковы 

характеристики МГН, не относящихся к людям с инвалидностью?  
3. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление» 

Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для людей с 
инвалидностью различных объектов социальной инфраструктуры и услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 
1. Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности в 

разрезе нозологий.  
2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 
устройств.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 
безбарьерной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 
регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-01-
2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-
99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с 
планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и 
помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 
сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 
перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131-2003 
«Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000 «Средства 
связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ 51261-99 
«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью.  
2. Отследите динамику изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной и 
архитектурной среды 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие  

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  
2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 
1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 
личных наблюдений) 

2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 
1. Влияние природной среды на состояние человека. 
2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 
9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 
16.  Опыт США в социальной архитектуре. 
17. Опыт Канады в социальной архитектуре. 
18. Опыт Англии в социальной архитектуре. 
19. Опыт Германии в социальной архитектуре. 
20. Опыт Франции в социальной архитектуре. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 
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 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине 

(модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной/письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

 

Знает: - функции и 
средства общения; - 
психологические 
особенности общения с 
различными категориями 
групп людей (по возрасту, 
этническим и религиозным 
признакам и др.); - 
источники, причины и 
способы управления 
конфликтами; - методики 
воспитательной работы, 
основные принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; - методы 
убеждения, аргументации 
своей позиции; - 
сущностные 
характеристики и 
типологию лидерства; - 
факторы эффективного 
лидерства. 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: - эффективно 
взаимодействовать с 
другими членами команды, 
в т.ч. участвовать в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы 
команды; - планировать, 
организовывать и 
координировать работы в 
коллективе; - общаться с 

Этап формирования 
умений 



 

14

детьми, признавать их 
достоинство, понимая и 
принимая их; - управлять 
учебными и 
тренировочными группами 
с целью вовлечения 
занимающихся в процесс 
обучения и воспитания; - 
анализировать реальное 
состояние дел в учебной и 
тренировочной группе, 
поддерживать в коллективе 
деловую, дружелюбную 
атмосферу; - защищать 
достоинство и интересы 
обучающихся и 
спортсменов, помогать 
детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных 
условиях; - использовать в 
практике своей работы 
психологические подходы: 
культурно-исторический, 
деятельностный и 
развивающий; - составить 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности; - устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с участниками 
процесса физкультурно-
спортивной деятельности; - 
применять технологии 
развития лидерских 
качеств и умений; - 
применять 
психологические приемы: 
постановка цели, сочетание 
видов оценки, психолого-
педагогическая поддержка, 
психотехнические 
упражнения, групповые 
нормы. 
 
Владеет: - решением 
образовательных и 
спортивных задач в 
составе команды. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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4.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: [8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: (6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: [0-6] баллов. 
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УК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание 

(презентация, 

доклад, 

компьютерное 

тестирование) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: (9-
10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: [8-9) 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: [0-6] баллов. 

УК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание 

(презентация, 

доклад, 

компьютерное 

тестирование) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 

которых закреплены права детей-инвалидов. 
2. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 
3. Законодательство Российской Федерации, региональное,  регулирующее развитие 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 
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4. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 
помощь детям-инвалидам.  

5. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 
6. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 
7. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в контексте 

медицинской, социальной моделей инвалидности? 
8. Создание универсальной безбарьерной среды.  
9. Экологическая целесообразность среды.  
10. Что изучает функциональная антропометрия  
11. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  
12. Что такое визуальная комфортность.  
13. Какие вы знаете виды освещенности?  
14. Наименьшие размеры зоны свободного маневрирования для поворота коляски на 

90,180,360 градусов  
15.  Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  
16. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  
17. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  
18. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 
19. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  
20. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  
21. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  
22. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  
23. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  
24. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  
25. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  
26. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 
27. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  
28. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов 

и маломобильных групп населения.  
29. Размеры входных площадок и тамбуров  
30. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 
31. Размеры лифтовой кабины, предназначенной для инвалидов колясочников 
32. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  
33. Назовите основные принципы универсального дизайна.  
34. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  
35. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 
36. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  
37. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  
38. Габариты инвалидной коляски и размеры, необходимые для ее размещения.  
39. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 

общественных зданиях?  
40. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  
41. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  
42. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей ит.д.  
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43. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 
постирочные.  

44. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 
обслуживания).  

45. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в 
Российском государственном социальном университете и Положение 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 выставляется по пятибалльной системе 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454554  

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/455683  
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бойков, Д. И.  Обучение и организация различных видов деятельности общения детей 
с проблемами в развитии : учебное пособие для среднего профессионального 
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образования / Д. И. Бойков, С. В. Бойкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13325-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457501  

2. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/466788  

3. Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной 
области деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06828-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455055  

4. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и 
др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452313  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов аналитической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой аналитической работе. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине, «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 
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образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

Для изучения дисциплины Технологии возможностей и безбарьерной среды»   в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: мозгового штурма, круглого стола, тренингов 
постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 
предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Адаптивные информационно - коммуникационные технологии» 
заключается в получении обучающимися теоретических знаний о использовании 
компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода 
информации с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков (формирование) по эффективной организации индивидуального информационного 
пространства к решению тренерских, педагогических, организационно-методических задач. 

Задачи дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными и профессиональными задачами; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 
- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии 

в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 
деятельности; 

- осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального 
информационного пространства. 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата  
Дисциплина «Адаптивные информационно - коммуникационные технологии» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и 
заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Адаптивные информационно - коммуникационные технологии» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий», «Проектная деятельность». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Программно-нормативные основы физической 
культуры и спорта», «Спортивная метрология», «Основы научно-исследовательской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-3, 
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 
В результате освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компе- 
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Командная работа 
и лидерство 

УК – 3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 
команде 

 

УК.3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде.  

УК.3.2. Способен устанавливать разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, в 
презентации результатов работы команды 

УК-3.4. 
Понимает результаты личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

36 36  

Учебные занятия лекционного типа 10 10  
Практические занятия 10 10  
Лабораторные занятия 0 0  
Контактная работа в ЭИОС 16 16  
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

36 36  

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  
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Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 курсе, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего): 

16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 
Практические занятия 4 2 2 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 8 4 4 
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

52 28 24 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 - 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Семестр 1 
Раздел 1. Человек с 
инвалидностью как 
объект технологий 
возможностей   

34 18 16 4 4 0 8 

Тема 1.1. Дефициты и 
ресурсы лиц с различными 
заболеваниями 

18 8 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Технические 
средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 
проектирования 
безбарьерной среды 

38 18 20 6 6 0 8 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 
организации доступной 
среды 

16 8 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Тема 2.2. Принципы 
проектирования и 
основные элементы 
градостроительной и 
архитектурной среды 

22 10 12 4 4 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Семестр 1 
Раздел 1. Человек с 
инвалидностью как 
объект технологий 
возможностей   

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Дефициты и 
ресурсы лиц с различными 
заболеваниями 

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Технические 
средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 

18 14 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 
проектирования 
безбарьерной среды 

32 24 8 2 2 0 4 



 

8

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 
организации доступной 
среды 

16 12 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Принципы 
проектирования и 
основные элементы 
градостроительной и 
архитектурной среды 

16 12 4 0 2 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 
инвалидностью 
как объект 
технологий 
возможностей   

18 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 
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Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
проектирования 
безбарьерной 
среды 

18 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Презентация 
Доклад 

2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем, 
часов 

36 28 - 12 -  4 -  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 
инвалидностью 
как объект 
технологий 
возможностей   

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
проектирования 
безбарьерной 
среды 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Презентация 
Доклад 

2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем, 
часов 

52 28 - 20 -  4 -  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. АДАПТИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

Цель: Изучить основы информационных технологий и программных продуктов. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
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Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 
средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 
студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения). Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 
речи, программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для 
студентов с нарушениями слуха. 8 Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
слуха). Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 
аппаратуры.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -

вывода информации для студентов с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода -вывода информации (для студентов с нарушениями 
опорно -двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, 
устройства управления с помощью дыхания и глотания и т.п 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Цель: Изучить основы дистанционных образовательных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями. 
Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: 
экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, клавиатура, 
мышь. Совместимые с Windows ассистивные технологии: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, 
трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п. Современные информационные технологии 
обработки информации для пользователей с ограниченными возможностями. Основы 
современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 
табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и 

возможностями восприятия. 
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

Примерный перечень тем лабораторных работ:  
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Лабораторная работа № 1 «Основные направления развития современных ИТ»»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

Примерный перечень тем лабораторных работ:  

Лабораторная работа № 2 «Разработка плана на основе модели проекта» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине 

(модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине  является зачет, который проводится в устной/письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

 

Знает: - функции и 
средства общения; - 
психологические 
особенности общения с 
различными категориями 
групп людей (по возрасту, 
этническим и религиозным 
признакам и др.); - 
источники, причины и 
способы управления 

Этап формирования знаний 
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конфликтами; - методики 
воспитательной работы, 
основные принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; - методы 
убеждения, аргументации 
своей позиции; - 
сущностные 
характеристики и 
типологию лидерства; - 
факторы эффективного 
лидерства. 
Умеет: - эффективно 
взаимодействовать с 
другими членами команды, 
в т.ч. участвовать в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы 
команды; - планировать, 
организовывать и 
координировать работы в 
коллективе; - общаться с 
детьми, признавать их 
достоинство, понимая и 
принимая их; - управлять 
учебными и 
тренировочными группами 
с целью вовлечения 
занимающихся в процесс 
обучения и воспитания; - 
анализировать реальное 
состояние дел в учебной и 
тренировочной группе, 
поддерживать в коллективе 
деловую, дружелюбную 
атмосферу; - защищать 
достоинство и интересы 
обучающихся и 
спортсменов, помогать 
детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных 
условиях; - использовать в 
практике своей работы 
психологические подходы: 
культурно-исторический, 
деятельностный и 
развивающий; - составить 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности; - устанавливать 
педагогически 

Этап формирования 
умений 
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целесообразные отношения 
с участниками процесса 
физкультурно-спортивной 
деятельности; - применять 
технологии развития 
лидерских качеств и 
умений; - применять 
психологические приемы: 
постановка цели, сочетание 
видов оценки, психолого-
педагогическая поддержка, 
психотехнические 
упражнения, групповые 
нормы. 
 

Владеет: - решением 
образовательных и 
спортивных задач в составе 
команды. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

4.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: [8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в 
изложении программного 
материала: (6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: [0-6] баллов. 

УК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание 

(лабораторная 

работа, защита 

лабораторной 

работы) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: (9-
10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: [8-9) 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: [0-6] баллов. 

УК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание 

(лабораторная 

работа, защита 

лабораторной 

работы) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения.  

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения.  
3. Тифлотехнические средства реабилитации.  
4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения).  
5. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ 

синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации.  
6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха.  
7. Сурдотехнические средства реабилитации.  
8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями слуха).  
9. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 

аппаратуры. 
10. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями.  
11. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: 

экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, 
клавиатура, мышь. 

12. .Совместимые с Windows ассистивные технологии: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, 
джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п.  

13. Современные информационные технологии обработки информации для 
пользователей с ограниченными возможностями.  

14. Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

15. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -вывода 
информации для студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

16. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода -вывода информации (для студентов с 
нарушениями опорно -двигательного аппарата).  

17. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, 
устройства управления с помощью дыхания и глотания и т.п 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в 
Российском государственном социальном университете и Положение 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 выставляется по пятибалльной системе по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534 

2. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 
учебное пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. ред. 
Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495. – 
Библиогр.: с. 119-122. – ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 
для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447666. 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332. 

3. Заблоцкис, Е. Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, взгляд 
в будущее. Основные проблемы и пути решения  / Е. Ю. Заблоцкис. — 3-е изд. (эл.). — Москва 
: Теревинф, 2019. — 369 с. — ISBN 978-5-4212-0575-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115411. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины  «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 
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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. 
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, ознакомление с правилами техники 
безопасности в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов аналитической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой аналитической работе. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

Для изучения дисциплины Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии»   в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: мозгового штурма, круглого стола, тренингов 
постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии»  
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о теории и методики детско-юношеского спорта с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Создание представления о современных тенденциях, перспективах развития 

теории и методики детско-юношеского спорта как науки. 
2. Добиться прочного усвоения знаний, составляющих содержание современной 

теории и методики детско-юношеского спорта на уровне, соответствующем квалификации 
бакалавра. 

3. Воспитание у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 
информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и методическим аспектам 
профессиональной деятельности и смежным дисциплинам профессионального 
образования.  

4. Формирование у студентов умения использовать приобретенные знания 
теоретико-методического характера для решения практических задач, возникающих в 
профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика детско-юношеского спорта» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной формам обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Педагогика 

физической культуры и спорта, Безопасность жизнедеятельности. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Национальные и нетрадиционные виды спорта  

- Теория и методика спортивно-досуговой деятельности  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ПК-2; ПК-3 в соответствии с основной образовательной программой по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

ПК-2 
Способен осуществлять 

педагогическую поддержку 
и сопровождение 

обучающихся в процессе 
достижения 

метапредметных, 
предметных и личностных 

ПК-2.1. Знает характеристику 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучающихся   
ПК-2.2. Умеет оказывать 
индивидуальную помощь и 
поддержку обучающимся в 
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результатов зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей 
ПК-2.3. Владеет  умениями по 
созданию и применению в 
практике обучения методических 
разработок и дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-3 
Способен применять 

предметные знания при 
реализации 

образовательного процесса 

ПК-3.1. Знает закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса  
ПК-3.2. Умеет осуществлять 
отбор содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся  
ПК-3.3. Владеет предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре (очная форма) (на 5 
курсе (заочная форма), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен  
зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Основы теории 
и методики детско – 
юношеского спорта  

38 20 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. 
Организационные и 
программно – 
нормативные основы 
детско – юношеского 
спорта  

20 10 10 2 4 0 4 

Тема 1.2. Теория 
спортивного отбора  

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Социализация 
процесса подготовки 
юных спортсменов  

34 16 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Организация 
занятий в режиме жизни 
юного спортсмена  

18 8 10 2 4 0 4 

Тема 2.2. Планирование, 
контроль и учет в 
процессе тренировки 

16 8 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

юных спортсменов  
Контроль промежуточной 
аттестации (час) 0     

 
 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 36 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Основы теории 
и методики детско – 
юношеского спорта  

34 26 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. 
Организационные и 
программно – 
нормативные основы 
детско – юношеского 
спорта  

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Теория 
спортивного отбора  

16 12 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Социализация 
процесса подготовки 
юных спортсменов  

34 26 8 2 2 0 4 

Тема 2.1. Организация 
занятий в режиме жизни 
юного спортсмена  

20 14 6 2 2 0 2 

Тема 2.2. Планирование, 
контроль и учет в 
процессе тренировки 
юных спортсменов  

14 12 2 0 0 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 4     

 
 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

Раздел 1. 
Основы теории 

и методики детско – 
юношеского спорта  

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Социализация 

процесса подготовки 
юных спортсменов  

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

     

Общий объем часов 36 16  16  4  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 



9 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

Раздел 1. 
Основы теории 

и методики детско – 
юношеского спорта  

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Социализация 

процесса подготовки 
юных спортсменов  

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

     

Общий объем часов 52 24  24  4  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
            РАЗДЕЛ 1. Основы теории и методики детско – юношеского спорта  

Цель: Изучить основы теории и методики детско – юношеского спорта  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие отечетственной теории и 

методики детско-юношеского спорта, функционирование системы юношеского спорта, 
содержание системы многолетней спортивной подготовки, современные требования к 
профессиональной деятельности педагога, работающего с детьми, подростками и 
юношами. 

 
Тема 1.1 Организационные и программно – нормативные основы детско – 

юношеского спорта  
Цель: Изучить основы организации и нормативные требования детско-юношеского 

спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания: программно-методические и 

нормативно-правовые основы функционирования системы подготовки юных 
спортсменов. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы организации в работе с детьми и подростками.  
2. Програмные требования в спортивной школе. 
3. Особенности воспитания развивающейся личности в спорте. 
 
 
Тема 1.2 Теория спортивного отбора  
Цель: Изучить основные положения теории спортивного отбора 

Перечень изучаемых элементов содержания: индивидуальные способности и выбор 
занятий спортом, психофизиологические предпосылки развития спортивных 
способностей, понятия: «спортивная ориентация» и «спортивный отбор» (способности, 
одаренность, талант), тестирование и оценка компонентов спортивных способностей.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определяющие задатки у детей. 
2. Основы развития физических способностей. 
3. Спортивный отбор в ДЮСШ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Характеристика педагогических способностей тренера.  
2. Уровни формирования профессиональных способностей тренера.  
3. Методы исследования в практической деятельности тренера.  
4. Развитие отечественной теории и методики детского и юношеского спорта.  
5. Дневной режим и питание. Закаливание организма.  
6. Психорегуляция эмоционального состояния. Самомассаж.  
7. Особенности воспитания развивающейся личности в спорте.  
8. Содержание средств и методов нравственного воспитания.  
9. Планирование тренировочных нагрузок разной направленности с учетом возраста, пола 
и физического развития.  
10. Методика организации учебно-тренировочного занятия юного спортсмена.  
11. Общая и специальная физическая подготовка и ее возрастная направленность. 
12. Функционирование системы детского и юношеского спорта в Российской федерации. 
13. Развитие отечественной теории и методики детско – юношеского спорта. 
14. Этапы многолетней спортивной подготовки. 
15. Нормативно – правового регулирования деятельности учреждений дополнительного 
образования физкультурно – спортивной направленности. 
16. Уровни развития способностей спортсменов в различных видах спорта. 
17. Нравственное, умственное, эстетическое и трудовое воспитание в процессе занятий 
спортом. 
18. Методы спортивной тренировки в детско – юношеском спорте. 
19. Планирование учебно – тренировочной работы на различных этапах спортивной 
подготовки. 
20. Основные специфические понятия теории детско – юношеского спорта. 
21. Сенситивные периоды развития физических качеств человека. 
22.  Особенности развития двигательных возможностей юных спортсменов различных 
видов спорта. 
23. Воспитательная деятельность тренера по избранному виду спорта. 
24.  Формирование у детей потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом. 
25. Методика организации спортивно-игровой тренировки.  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 
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            РАЗДЕЛ 2. Социализация процесса подготовки юных спортсменов  

Цель: Изучить основные факторы социализации процесса подготовки юных 
спортсменов  
Перечень изучаемых элементов содержания: Воспитательная функция спортивной 
подготовки, особенности воспитания развивающей личности в спорте, содержание 
средств и методов нравственного воспитания, воспитание волевых качеств, фэйр-плэй 
в системе олимпийского образования в программах ДЮСШ, СДЮШОР по видам спорта.  
  

Тема 2.1 Организация занятий в режиме жизни юного спортсмена  
Цель: Изучить особенности организации занятий в режиме жизни юного 

спортсмена  
Перечень изучаемых элементов содержания: методика организации учебно – 
тренировочного занятия, организация режима жизни и деятельности юного спортсмена, 
контроль и коррекция спортивной тренировки.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Режим тренировок. 
2. Режим дня. 
3. Контроль и самоконтроль юного спортсмена. 
 
Тема 2.2 Планирование, контроль и учет в процессе тренировки юных 

спортсменов  
Цель: Изучить основные виды контроля и учета в подготовке юных спортсменов 

            Перечень изучаемых элементов содержания: Перспективные планы спортивной 
тренировки, годичный план подготовки, оперативное планирование, система 
комплексного контроля, педагогический контроль и учет, медицинский и научный 
контроль, обеспечение условий для эффективной подготовки спортсменов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды планирования. 
2. Виды контроля. 
3. Условия подготовки юного спортсмена. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Формы записи учебно-тренировочных занятий. 
2. Самостоятельные формы занятий.  
3. Организация, содержание и методы проведения тренировок у юных спортсменов. 
4. Развитие скоростно-силовых качеств у юных спортсменов. 
5. Развитие выносливости у юных спортсменов. 
6. Развитие гибкости и ловкости у юных спортсменов. 
7. Отбор на этапах многолетней подготовки спортсмена, его критерии в различных видах 
спорта. 
8. Основные средства и методы обучения двигательным действиям в процессе 
физического воспитания юных спортсменов. 
9. В чём состоит оздоровительное значение занятий физической культурой и спортом. 
10. Средства восстановления в системе тренировки юных спортсменов. 
11. Особенности питания спортсменов детского, подросткового и юношеского возраста.  
12. Методы спортивной тренировки. 
13. Виды микроциклов. 
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14. Закономерности, правила и принципы обучения в системе спортивной подготовки.  
15.  Педагогическое наблюдение как метод оперативного контроля в процессе спортивной 
подготовки.  
16. Методические правила, используемые для проведения педагогического наблюдения. 
17. Виды и программа педагогических наблюдений.  
18. Формы и методика проведения тестирования спортивной подготовленности. 
19. Требования, предъявляемые к разработке и использованию тестов.  
20. Влияние соматических особенностей индивида на проявление спортивных 
способностей.  
21. Цели, задачи психологической регуляции в процессе спортивной подготовки. 
22. Режим дня юного спортсмена. 
23. Дневник самонаблюдений как один из видов контроля. 
24. Использование естественных сил природы в подготовке юного спортсмена. 
25. Медицинский контроль в подготовке детей и подростков.  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК-2 

Способен 
осуществлять 

педагогическую 
поддержку и 

сопровождение 
обучающихся в 

процессе достижения 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 
результатов 

Знать: 
характеристику личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучающихся   

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
оказывать индивидуальную 
помощь и поддержку 
обучающимся в зависимости 
от их способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
 умениями по созданию и 
применению в практике 
обучения методических 
разработок и дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей обучающихся 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-3 

Способен применять 
предметные знания 

при реализации 
образовательного 

процесса 

Знать: 
закономерности, принципы и 
уровни формирования и 
реализации содержания 
образовательного процесса  

Этап формирования 
знаний 
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Уметь: 
осуществлять отбор 
содержания обучения,  в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся  

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
предметным содержанием, 
методикой преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной 
и внеурочной форм 
обучения 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
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материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 

ПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
умений 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

ПК-2; ПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Развитие отечественной теории и методики детского и юношеского спорта.  
2. Содержание системы многолетней спортивной подготовки.  
3. Организация учебно-тренировочного процесса. Фазы становления спортивной формы. 
Периоды учебно-тренировочного года.  
4. Современные требования к профессиональной деятельности тренера (характеристика 
педагогических способностей).  
5. Уровни формирования профессиональных способностей тренера.  
6. Содержание средств и методов нравственного воспитания юных спортсменов в разные 
возрастные периоды.  
7. Воспитание волевых качеств юного спортсмена.  
8. Средства и методы обучения в процессе спортивной подготовки .  
9. Методика организации игровой спортивной тренировки.  
10. Методика организации круговой спортивной тренировки.  
11. Дневной режим и питание юного спортсмена (состав пищи, питьевой режим).  
12. Воспитательная функция спортивной подготовки. Воспитание детей младшего 
школьного возраста в спорте.  
13. Особенности воспитания спортсменов подросткового и юношеского возраста.  
14. Определение уровня биологического и физического развития юного спортсмена 
(дифференциация на группы в соответствии с уровнем физического развития).  
15. Содержание средств и методов нравственного воспитания юных спортсменов в разные 
возрастные периоды.  
16. Средства и методы воспитания физических способностей.  
17. Возрастные особенности тренировочных нагрузок для развития силы и скоростно-
силовых способностей.  
18. Возрастные особенности тренировочных нагрузок для развития скоростных 
способностей.  
19. Возрастные особенности тренировочных нагрузок для развития выносливости.  
20. Возрастные особенности тренировочных нагрузок для развития гибкости.  
21. Возрастные особенности тренировочных нагрузок для развития ловкости.  
22. Планирование тренировочных нагрузок при средних сроках физического развития.  
23. Планирование тренировочных нагрузок при ускоренном физическом развитии.  
24. Планирование тренировочных нагрузок при замедленном физическом развитии.  
25. Методика определения соматического развития при спортивном отборе.  
26. Методы восстановления и повышения работоспособности юных спортсменов: 
закаливание организма (средства и методы закаливания).  
27. Соревновательная деятельность как главный фактор спортивной подготовки 
(возрастные группы, деятельность тренера).  
28. Типы высшей нервной деятельности и их значение в процессе занятий спортом.  
29. Типологические особенности нервной системы и их влияние на спортивные 
способности.  
30. Виды психорегуляции, их воздействие на организм юного спортсмена.  
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 
1. Завьялова, Т. П.  Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное 
пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный 
университет. — 350 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11218-4 
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01344-7 (Тюменский государственный 
университет). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/444766. 
2. Литвинов, С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое 
планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-
5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/455860. 
Дополнительная литература 
1. Константинов, Ю. С.  Детско-юношеский туризм : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 401 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438504 (дата 
обращения: 20.01.2021). 
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2. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией 
В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 
211 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11432-4 (Издательство Юрайт). — 
ISBN 978-5-243-00438-1 (МГПУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/445283. 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-

юношеского спорта» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров и 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 

 
Информационные справочные системы  
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 



20 

 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 

спорта» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки «44.03.01» «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
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написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов учебной работы. 

При реализации дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 

спорта» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 

спорта» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний и формировании научных представлений о методике и организации семейного 
физического воспитания как социальном явлении; определение путей, этапов и 
технологий системного развития общих и специальных компетенций индивидуума в 
процессе физического воспитания в рамках семейных отношений, с последующим 
применением в профессиональной сфере и формированием практических навыков по 
реализации педагогической деятельности по реализации семейного физического 
воспитания в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего и высшего общего образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать представление о сущности физического воспитания в рамках 
семейных отношений; 
2. Изучить основные методики и средства организации семейного физического 
воспитания; 
3. Рассмотреть технологии группового психолого-педагогического 

сопровождения субъекта в рамках семейных отношений; 
4. Совершенствовать культуру семейного физического воспитания. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Методика и организация семейного физического 
воспитания» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дисциплины по выбору В.ДВ.2 основной образовательной программы по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной 
формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 
физического воспитания»» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебных дисциплин 
«Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях и по месту 
жительства», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 
реализуемые в обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Социальная 
психология», «Теория и методика инклюзивного взаимодействия».  

   

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3; ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 
Умеет определять и формулировать цели 
и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС  

ОПК-3.2. 
Применяет различные приемы мотивации 
и рефлексии при организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

ОПК-3.3. 
Применяет формы, методы, приемы и 
средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

Построение 
воспитывающей 
образовательной 

среды  
 

ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-
нравственное 
воспитание 

обучающихся на 
основе базовых 
национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности и 
модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности  

ОПК-4.2. Осуществляет отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей  

ОПК-4.3. Применяет способы 
формирования и оценки воспитательных 
результатов в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре (очная форма) (на 5 
курсе (заочная форма), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен  
зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Методология 
построения процесса 
семейного физического 
воспитания  

38 20 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Средства 
физического 
воспитания, 
применимые в модели 
семейных отношений  

20 10 10 2 4 0 4 

Тема 1.2. Методики 
физического 
воспитания, 
применимые в модели 
семейных отношений 

18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Общая 
характеристика 
семейного физического 
воспитания 

34 16 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Цели и задачи 
физического воспитания 
в рамках семейных 
отношений 

18 8 10 2 4 0 4 

Тема 2.2. Содержание 
программы семейного 
физического воспитания  

16 8 8 2 2 0 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

0     
 

 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 36 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

ст
оя

т
ел

ьн
а

я
 

р
аб

отКонтактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 



8 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 Раздел 1. Методология 
построения процесса 
семейного физического 
воспитания  

34 26 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Средства 
физического 
воспитания, 
применимые в модели 
семейных отношений  

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Методики 
физического 
воспитания, 
применимые в модели 
семейных отношений 

16 12 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Общая 
характеристика 
семейного физического 
воспитания 

34 26 8 2 2 0 4 

Тема 2.1. Цели и задачи 
физического воспитания 
в рамках семейных 
отношений 

20 14 6 2 2 0 2 

Тема 2.2. Содержание 
программы семейного 
физического воспитания  

14 12 2 0 0 0 2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

4     
 

 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 Раздел 1. 
Методология 
построения 
процесса семейного 
физического 
воспитания 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Общая 
характеристика 

семейного 
физического 
воспитания 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

     

Общий объем часов 36 16  16  4  

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 Раздел 1. 
Методология 
построения 
процесса семейного 
физического 
воспитания 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2. Общая 
характеристика 

семейного 
физического 
воспитания 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

     

Общий объем часов 52 24  24  4  

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА СЕМЕЙНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Цель: освоение средств и методов построения процесса физического воспитания 

с учетом специфики семейных отношений 
Перечень изучаемых элементов содержания: Средства физического 

воспитания, применимые в модели семейных отношений. Классификация средств 
семейного физического воспитания: физические упражнения, оздоровительные 
природные силы, гигиенические факторы. Оздоровительное значение двигательных 
действий. Физические упражнения как фактор формирование личностных качеств. 
Сопутствующие и самостоятельные факторы семейного физического воспитания. 

Методики физического воспитания, применимые в модели семейных 
отношений. Активные рекреационно-оздоровительные методики, применимые в 
процессе семейного физического воспитания. Специфические и общепедагогические 
методы семейного физического воспитания. Методы строго регламентированного 
упражнения. Методы обучения двигательным действиям. Методы воспитания 
физических качеств. Методы переменного упражнения.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1 Связь семейного физического воспитания с трудовым, нравственным и 
эстетическим.  
2. Использование методов строго регламентированного упражнения в процессе 

семейного физического воспитания.  
3. Использование методов обучения двигательным действиям в процессе 

семейного физического воспитания.  
4. Использование методов воспитания физических качеств в процессе семейного 

физического воспитания. 
5. Использование методов переменного упражнения в процессе семейного 

физического воспитания.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
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Форма практического задания:  реферат  
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Педагогические наблюдения как метод семейного физического воспитания.  
2. Педагогические и социологические исследования состояния физического 

воспитания детей в малодетных и многодетных семьях.  
3. Основные методики определения физической подготовленности и 

физического развития субъектов семейных отношений.  
4. Содержание основных компонентов системы и условия проведения 

физического воспитания в рамках семейных отношений.  
5. Структура системы физического воспитания в рамках семейных отношений.  
6. Классификация средств семейного физического воспитания: физические 

упражнения, оздоровительные природные силы, гигиенические факторы.  
7. Оздоровительное значение двигательных действий.  
8. Физические упражнения как фактор формирование личностных качеств.  
9. Сопутствующие и самостоятельные факторы семейного физического 

воспитания. 
10. Методики физического воспитания, применимые в модели семейных 

отношений.  
11. Активные рекреационно-оздоровительные методики, применимые в 

процессе семейного физического воспитания.  
12. Специфические и общепедагогические методы семейного физического 

воспитания.  
13. Методы строго регламентированного упражнения.  
14. Методы обучения двигательным действиям.  
15. Методы воспитания физических качеств.  
16. Методы переменного упражнения.  
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
Примерный перечень тестовых заданий 

1. Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые 
амортизаторы, эспандеры. 

2. Физические упражнения — это: 

1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование 
двигательных умений и навыков; 
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2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 
функциональные перестройки организма; 

3) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые 
направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и 
организованы по его закономерностям; 

4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм 
телосложения и развитие физических качеств. 

3. Под техникой физических упражнений понимают: 

1) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 
двигательная задача решается целесообразно с относительно большой 
эффективностью; 

2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически 
благоприятное впечатление; 

3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и 
элементов содержания данного упражнения; 

4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, 
временных и динамических (силовых) параметров движения. 

4. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений 
отражает: 

1) закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 
последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике 
действия; 

2) частоту движений в единицу времени; 

3) взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движения; 

4) точность двигательного действия и его конечный результат. 

 

5. Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 

1) их формой; 

2) их содержанием; 

3) темпом движения; 

4) длительностью их выполнения. 

6. Под методами физического воспитания понимаются: 

1) основные положения, определяющие содержание, организационные формы 
учебного процесса 

2) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны 
применения того или иного принципа обучения; 
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3) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, 
выполнять двигательные действия; 

4) способы применения физических упражнений. 

7. К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1) словесные методы (распоряжения, команды, указания) методы наглядного 
воздействия; 

2) методы строго регламентированного упражнения, игровой и 
соревновательный методы; 

3) методы срочной информации; 

4) практический метод, видеометод, методы самостоятельно работы, методы 
контроля и самоконтроля. 

8. Какой из нижеперечисленных методов представляет собой последовательное 
выполнение специально подобранных упражнений, воздействующих на 
различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной 
или интервальной работы? 

1) метод сопряженного воздействия; 

2) игровой метод; 

3) метод переменно-непрерывного упражнения; 

4) круговой метод (метод круговой тренировки). 

9. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на: 

1) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических 
качеств; 

2) методы общей и специальной физической в соответствии с его общими 
целями и закономерностями; 

подготовки; 

3) игровой и соревновательный методы; 

4) специфические и общепедагогические методы. 

10. Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в 
том, что: 

1) каждое упражнение направлено одновременно на совершенствование 
техники движения и на развитие физических способностей; 

2) они являются связующим звеном между запроектированной целью и 
конечным результатом физического воспитания; 

3) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями; 
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4) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 
обусловленной нагрузкой. 

11. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что техника 
двигательного действия: 

1) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических усилий; 

2) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий; 

3) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих факторов 
(помехоустойчивость); 

4) выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Цель: составление представления об общей характеристике семейного 
физического воспитания, определение содержания, ключевых целей и задач программы 
семейного физического воспитания  

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи физического 
воспитания в рамках семейных отношений. Оптимизация физического развития 
субъекта семейных отношений. Специфические задачи семейного физического 
воспитания: задачи по оптимизации физического развития субъекта семейных 
отношений и общеобразовательные задачи. Основные аспекты конкретизации задач 
семейного физического воспитания. Спортивный, профессионально-прикладной  и 
базовый аспекты семейного физического воспитания. 

Содержание программы семейного физического воспитания. Общие социально-
педагогические принципы системы семейного физического воспитания. Теоретико-
методические основы системы семейного физического воспитания. Программно-
нормативные основы системы семейного физического воспитания. Мировоззренческие 
основы системы семейного физического воспитания. Организационные основы 
системы семейного физического воспитания. Аспекты государственного контроля за 
организацией семейного физического воспитания в РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специальные образовательные задачи программы семейного физического 

воспитания.  
2. Теоретико-методические основы системы семейного физического воспитания.  
3. Мировоззренческие основы системы семейного физического воспитания.  
4. Организационные основы системы семейного физического воспитания. 
5. Общественно-самодеятельная форма организации семейного физического 

воспитания. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень тем рефератов  к разделу 2: 
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1. Формирование программно-нормативных основ семейного физического 
воспитания с учетом целевого контингента.  

2. Совершенствование телосложения и гармоничное развитие  
физиологических функций как задача по оптимизации физического развития 
субъекта семейных отношений.  

3. Оптимальное развитие физических качеств как задача по оптимизации 
физического развития субъекта семейных отношений.  

4. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма как задача по 
оптимизации физического развития субъекта семейных отношений.  

5. Прикладное значение семейного физического воспитания для жизни 
человека. 

6. Специфические задачи семейного физического воспитания: задачи по 
оптимизации физического развития субъекта семейных отношений и 
общеобразовательные задачи.  

7. Основные аспекты конкретизации задач семейного физического воспитания.  
8. Спортивный, профессионально-прикладной  и базовый аспекты семейного 

физического воспитания. 
9. Содержание программы семейного физического воспитания.  
10. Общие социально-педагогические принципы системы семейного 

физического воспитания.  
11. Теоретико-методические основы системы семейного физического 

воспитания.  
12. Программно-нормативные основы системы семейного физического 

воспитания. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Примерный перечень тестовых заданий 

1. В практике физического воспитания выделяют следующие этапы в 
формировании двигательного навыка: 

1) этап ознакомления с двигательным действием, этап разучивания 
двигательного действия и этап его совершенствования 
2) этап знакомства с техникой и этап закрепления техники 
3) этап разучивания и этап закрепления 
4) этап изучения основ техники, этап изучения деталей техники и этап 
изучения действия в целом 
 

2. Исторически обусловленный тип социальной практики физического 
воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические и 
организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование 
людей и формирование здорово-го образа жизни, называется: 

1) валеологией; 
2) системой физического воспитания; 
3) физической культурой; 
4) спортом. 
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3. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных 
государственных программ по физической культуре и спорту. Эти программы 
содержат: 

1) разрядные нормативы и требования по видам спорта; 
2) методики занятий физическими упражнениями; 
3) общие социально-педагогические принципысистемы физического 
воспитания; 
4) научно обоснованные задачи и средства физического вос-питания, 
комплексы двигательных умений и навыков, подлежа-щих усвоению, 
перечень конкретных норм и требований. 

4. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся: 
1) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 
2) показатели уровня физической подготовленности и спортивных 
результатов; 
3) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных 
умений и навыков; 
4) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений 
и навыков. 

 
5. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического 
воспитания в обществе: 

1) результаты научных исследований; 
2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически 
развитой личности; 
3) осознанное понимание людьми явления упражняемости 
(повторяемости действий), важности так называемой предварительной 
подготовки человека к жизни и установление связи между ними; 
4) желание заниматься физическими упражнениями. 

 
6. На современном этапе развития общества основными критериями 
физического совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 
2) показатели здоровья; 
3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 
4) нормативы и требования государственных программ по физическому 
воспитанию в сочетании с нормативами единой спортивной 
классификации. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 
электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

Уметь: 
определять и 
формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

Этап формирования 
умений 

Применяет различные 
приемы мотивации и 
рефлексии при организации 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Применяет формы, методы, 
приемы и средства 
организации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-нравственное 
воспитание 

обучающихся на 
основе базовых 
национальных 

ценностей 

Знать: 
духовно-нравственные 
ценности личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
осуществлять отбор 
диагностических средств 
для определения уровня 

Этап формирования 
умений 
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сформированности 
духовно-нравственных 
ценностей  
Владеет: 
применением способов 
формирования и оценки 
воспитательных 
результатов в различных 
видах учебной и 
внеучебной деятельности  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять 
теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но 
не знает отдельных 
деталей, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
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изложении 
программного материала 
- 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки -
0-4 балла. 
 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется 
с задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено 
верно, отмечается 
хорошее развитие 
аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 
 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Физическое  воспитание:  возникновение  и  развитие,  сущность как  
социальный  феномен,  организованные  и  самостоятельные формы 
осуществления, проблемы и перспективы развития.  

2. Методика и организация семейного физического воспитания: основные этапы и 
источники развития, предмет изучения, состояние и развитие как вида науки, 
учебная дисциплина, структура и содержание учебного материала.  

3. Педагогические исследования в семейном физическом воспитании. 
4. Сущность и соотношение понятий: «физическая культура», «физическое 

воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация». 
5. Характеристика понятий: «физическое развитие», «физическая подготовка»,  

«физическая  подготовленность»,  «физическое  образование», «физкультурное  
образование»,  «физическое  совершенство»,  «физкультурное развитие».  

6. Формы и функции физической культуры. 
7. Развитие понятийной системы физической культуры на современном этапе. 
8. Теоретико-методологические основы физической культуры. 
9. Структура физической культуры. 
10. Основы физической культуры общества и личности. 
11. Основные тенденции развития физической культуры на современном 

социокультурном этапе. 
12. Сила. Средства и методы развития силы. 
13. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
14. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
15. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
16. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 
17. Научное педагогическое исследование: проектирование, технология проведения 

в физической культуре. 
18. Методы педагогического исследования: теоретические и эмпирические,  

методика осуществления выбора при проведении конкретного педагогического 
исследования, соотношение научного предмета и метода исследования. 

19. Педагогический эксперимент: виды, методика проведения в физическом 
воспитании. 
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20. Результаты  научного  исследования:  анализ,  обобщение  и  представление, 
обработка с помощью методов математической статистики, виды научных работ 
и технология их проектирования и оформления. 
 
Аналитическое задание: 

1. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
2. Разработать систему психодиагностического контроля субъекта семейных 

отношений. 
3. Разработать комплекс упражнений для развития быстроты движений и 

скоростно-силовых качеств. 
4. Разработать комплекс упражнений для развития выносливости.  
5. Разработать комплекс упражнений для развития гибкости. 
6. Составить комплекс оздоровительных упражнений в соответствии с 

нозологической группой. 
7. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
8. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
9. Применение методики оценки уровня функционального и физического 

состояния организма.   
10. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору 

обучающегося) согласно методике проведения упражнений, применяемых при  
различных  заболеваниях.  

11. Рассмотреть основные компоненты методики самостоятельного освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки.  

12. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики согласно 
методике проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 
и характера труда. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам бакалавриата 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

 

1. Никитушкин, В. Г.  Основы научно-методической деятельности в области 
физической культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
232 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07632-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/438401. 
2. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431985. 

 

Дополнительная литература 
1. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания детей 
младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/438547. 
2. Ким, Т.К. Научные основы физического воспитания в системе «семья-школа» / Т.К. 
Ким. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
2016. – 493 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469684. – Библиогр.: с. 450-478. – ISBN 
978-5-4263-0318-8. – Текст : электронный. 
3. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире / отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 
Институт психологии, Свято-Сергиевская православная богословская академия. – 
Москва : Институт психологии РАН, 2013. – 960 с. – (Материалы конференции). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9270-0259-7. – Текст : электронный. 
4. Асташина, М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 
группами населения : учебное пособие / М.П. Асташина ; Министерство спорта 
Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2014. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043. – Текст : электронный. 
5. Иванова, С.В. Физкультурно-спортивная работа с населением: средовый подход / 
С.В. Иванова, И.В. Манжелей. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 
– 243 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443420. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-7029-3. – DOI 10.23681/443420. – Текст : электронный. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методика и организация 
семейного физического воспитания» предполагает изучение материалов дисциплины 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
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проходят в форме лекций, семинаров и 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 настоящей рабочей программы 
дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или 
самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-
сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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 лабораторных работ и 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 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
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самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 
одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету, дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть 
по дисциплине.  
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 

Информационные справочные системы  
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
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Университета 
11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 
Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 
физического воспитания» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (таблицы 
«Функциональные особенности воспитания субъектов семейных отношений», 
«Психодиагностический контроль прохождения семейного физического воспитания»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов 
«Основные методики семейного физического воспитания», «Физиология семейного 
физического воспитания», «Проектирование семейных образовательных программ»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (таблицы 
«Функциональные особенности воспитания субъектов семейных отношений», 
«Психодиагностический контроль прохождения семейного физического воспитания»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов 
«Основные методики семейного физического воспитания», «Физиология семейного 
физического воспитания», «Проектирование семейных образовательных программ»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 

физического воспитания» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 
физического воспитания» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 
тренировочных ситуаций, отработки физических упражнений с последующим 
контролем и исправлением ошибок  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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При освоении дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 
физического воспитания» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Методика и организация семейного физического 
воспитания» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного 
обучения освоение дисциплины (модуля) осуществляется исключительно с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

В рамках дисциплины (модуля) «Методика и организация семейного 
физического воспитания» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 
выпускнику использовать полученные знания в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных, зрелищных мероприятий с  разными возрастными группами.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. формировать знания, умения и навыки организации и проведения массовых физкультурно-
зрелищных мероприятий; 
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в разных аспектах развитии 
человека; 
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 
 
Учебная дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование»   очной  и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала учебных дисциплин:  «Теория и методика физической 

культуры и спорта»,  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Профессионально-ориентированная практика»;  

 

 1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата  по 
направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование.     

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и формулировать цели 
и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС  

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы мотивации 
и рефлексии при организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

ОПК-3.3. 

Применяет формы, методы, приемы и 
средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями  

Построение 
воспитывающей 
образовательной 

среды  

 

ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-
нравственное 
воспитание 

обучающихся на 
основе базовых 
национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности и 
модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности  

ОПК-4.2. Осуществляет отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей  

ОПК-4.3. Применяет способы 
формирования и оценки воспитательных 
результатов в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре (очная форма) (на 5 курсе 
(заочная форма), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен  зачет. 

 
Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Практические занятия 12 12 
Лабораторные занятия 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 
Заочная форма обучения  
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 

Раздел 1. 
Основы 
технологии 
физкультурно-
зрелищных 
мероприятий 

38 20 18 4 6 0 8 

Раздел 2. 
Основы 
проведения 
массовых 
зрелищных 
мероприятий 

34 16 18 4 6 0 8 

Контроль 
промежуточно
й аттестации 
(час) 

0     
 

 

Общий объем 
часов по 
учебной 
дисциплине 

72 36 36 8 12 0 16 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

 

Зачет 
 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

 

Раздел 1. Основы 
технологии 
физкультурно-
зрелищных мероприятий 

34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Основы 
проведения массовых 
зрелищных мероприятий 

34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 4     

 
 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

Зачет 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 



 

9

Раздел 1. Основы 
технологии 
физкультурно-
зрелищных 
мероприятий 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Основы 
проведения массовых 
зрелищных 
мероприятий 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

     

Общий объем часов 36 16  16  4  

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 

Раздел 1. Основы 
технологии 
физкультурно-
зрелищных 
мероприятий 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Основы 
проведения массовых 
зрелищных 
мероприятий 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 
реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 
     

Общий объем часов 52 24  24  4  
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  

Тема 1.1 Введение. Исторический очерк. Виды спортивно-зрелищных 
мероприятий. Развитие жанра и становление спортивной режиссуры. 

Цель: раскрыть основы технологии физкультурно-зрелищных мероприятий. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Физкультурный парад на площади. Массовые спортивно-художественные 

представления на стадионе. Мозаичные рисунки,  темпо-ритмический рисунок и его значение 
в массовом спортивно-художественном представлении. Фонирующая группа и ее основные 
функции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Физкультурный парад на площади.  
2. Массовые спортивно-художественные представления на стадионе.  
3. Мозаичные рисунки,  темпо-ритмический рисунок и его значение в массовом 

спортивно-художественном представлении.  
4. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе, реферат, доклад (по 

выбору) 
1. Физкультурный парад на площади.  
2. Массовые спортивно-художественные представления на стадионе.  
3. Мозаичные рисунки,  темпо-ритмический рисунок и его значение в массовом 

спортивно-художественном представлении.  
4. Фонирующая группа и ее основные функции. 
 
Тема 1.2. Основные и специфические выразительные средства массового 

спортивно-художественного представления. Специфические выразительные средства 
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе. 

Цель: познакомить студентов с основными и специфическими выразительными 

средствами массового спортивно-художественного представления  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Массовые упражнения. Вольные упражнения. Поточные упражнения. Пирамидковые 

упражнения. Построения и перестроения. Групповые и сольные (вставные) номера. 
Художественный фон — живой экран. Уровни организационной структуры массового 
спортивно-художественного представления. Штаб подготовки массового спортивно-
художественного представления. Структура организации в подготовке массового спортивно-
художественного представления.  Руководящие документы в работе штаба.  Требования к 
начальнику штаба.  Основные периоды в работе штаба. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Массовые упражнения.  
2. Вольные упражнения.  
3. Поточные упражнения.  
4. Пирамидковые упражнения.  
5. Построения и перестроения.  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 
задание 

1. Групповые и сольные (вставные) номера.  
2. Художественный фон — живой экран.  
3. Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления.  
4. Структура организации в подготовке массового спортивно-художественного 

представления.  
5. Руководящие документы в работе штаба.  
 
Тема 1.3. Режиссура массовых спортивно-художественных представлений. 
Цель: познакомить студентов с режиссурой массовых спортивно-художественных 

представлений   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений на 

стадионе. Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 
представлений на стадионе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений 

на стадионе.  
2. Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений 

на стадионе.  
2. Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе. 
 
Тема 1.4. Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий массового спортивно-

художественного представления.  
Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий массового спортивно-

художественного представления.  
2. Сценарно-режиссерский замысел.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Идейно-тематическая основа сценарно-режиссерского замысла.  
2. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.  
3. Сценарно-режиссерский замысел представления.  
4. План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного 

представления на стадионе). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Тема 1.1. Режиссура массовых спортивно-художественных представлений.  
Задание: 
1. Разработка плана-сценария спортивно-художественного представления на 

стадионе.  
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Тема 1.2. Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий массового спортивно-

художественного представления.  
Задание: 
1. Разработка идейно-тематической основы представления массового спортивно-

художественного представления на стадионе. 
 
Тема 1.3. Технология разработки массовых упражнений.  
Задание: 
1. Составление двигательных композиций.  
2. Использование компьютера для подготовки программы художественного фона.  
 
Тема 1.4. Композиционно-постановочный план массового спортивно-

художественного представления на стадионе.   
Задание: 
1. Анализ, расчет и способы построение рисунка номера в композиции массовых 

спортивно-художественных представлений.  
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
Тема 2.1. Технология разработки массовых упражнений.  
Цель: познакомить со средствами и методами технологий разработки массовых 

упражнений 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные подходы к соединению музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Музыкальный размер. Ритм. 
Темп. Структура музыкальных произведений. Составление двигательных композиций. 
Подготовка художественного фона. Вводные замечания.  Технология разработки 
художественного фона. Расписывание программы художественного фона непосредственно по 
карточкам участников с помощью расписчиков. Расписывание программы художественного 
фона в два этапа. Расписывание программы художественного фона самими участниками под 
руководством руководителей колонн. Использование компьютера для подготовки программы 
художественного фона. Основные приемы создания «живого» художественного фона. 
Управление фоном. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные подходы к соединению музыки и движений.  
2. Основы музыкальной грамоты. Свойства музыкального звука.  
3. Структура музыкальных произведений.  
4. Составление двигательных композиций.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Подготовка художественного фона.  
2. Расписывание программы художественного фона в два этапа.  
3. Использование компьютера для подготовки программы художественного фона.  
 
Тема 2.2. Композиционно-постановочный план массового спортивно-

художественного представления на стадионе. 
Цель: познакомить со средствами и методами планов массового спортивно-

художественного представления на стадионе 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общая характеристика композиционно-постановочного плана. Методы и приемы 
разработки композиционно-постановочного плана. Основы технологии разработки 
композиционно-постановочного плана. Особенности разработки начала эпизода. Разработка 
нетематического начала. Прием обратного действия. Разработка тематического начала. 
Анализ, расчет и способы построение рисунка. Разработка тематического начала-пролога. 
Прием возврата к исходному построению. Особенности разработки массового номера. 
Сольные и групповые номера в композиции массовых спортивно-художественных 
представлений. Особенности разработки заключительной части (финал, уход). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика композиционно-постановочного плана.  
2. Методы и приемы разработки композиционно-постановочного плана.  
3. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.  
4. Особенности разработки начала эпизода.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
1. Анализ, расчет и способы построение рисунка. Разработка тематического 

начала-пролога.  
2. Прием возврата к исходному построению.  
3.  Сольные и групповые номера в композиции массовых спортивно-

художественных представлений.  
4. Особенности разработки заключительной части (финал, уход). 
 
Тема 2.3. Функции и содержание деятельности главного режиссера и 

постановочной  группы.  
Цель: познакомить студентов с функциями и содержание деятельности главного 

режиссера и постановочной группы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Главный режиссер и постановочная группа. Особенности комплектования режиссерско-

постановочной группы. Музыкальное решение представления. Вводные замечания. 
Особенности музыкального решения массового спортивно-художественного представления 
на стадионе. Художественное решение представления. Вводные замечания. Особенности 
художественного решения массового спортивно-художественного представления на стадионе.  
Работа с режиссерами-постановщиками отдельных массовых эпизодов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Главный режиссер и постановочная группа.  
2. Особенности комплектования режиссерско-постановочной группы.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Музыкальное решение представления.  
2. Художественное решение представления. 
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных массовых эпизодов. 
 
Тема 2.4. Организация и методика репетиционной работы. Театрализация и 

творческий метод в массовых спортивно-художественных представлениях.  
Цель: познакомить студентов с методикой организацией и методикой репетиционного 

работы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формы организации репетиционной работы и стимулирования участников 

представления.  
2. Репетиционные площадки. Оборудование репетиционных площадок. Отбор и 

комплектование участников. 
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3. Планирование репетиционной работы.  
4. Методика репетиционной работы.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Методика подготовки массового эпизода. Разучивание упражнений. Подготовка 

эпизода в целом. Особенности подготовки финальных номеров на конструкциях.  
2. Основы разработки графика репетиций. Методика репетиционной работы на 

главном стадионе.  
3. Методика репетиционной работы с участниками отдельного эпизода на главном 

стадионе.  
4. Методика репетиционной работы по подготовке представления в целом.  
5. Подготовка главного стадиона к репетиционной работе и проведению праздничного 

представления.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Тема. Режиссура массовых спортивно-художественных представлений.  
Вопросы: 
1. Разработка плана-сценария спортивно-художественного представления на 

стадионе.  
Тема. Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий массового спортивно-

художественного представления.  
Вопросы: 
1. Разработка идейно-тематической основы представления массового спортивно-

художественного представления на стадионе. 
Тема. Технология разработки массовых упражнений.  
Вопросы: 
3. Составление двигательных композиций.  
4. Использование компьютера для подготовки программы художественного фона.  
 
Тема. Композиционно-постановочный план массового спортивно-

художественного представления на стадионе.   
Вопросы: 
2. Анализ, расчет и способы построение рисунка номера в композиции массовых 

спортивно-художественных представлений.  
 
Тема. Организация и методика репетиционной работы. Театрализация и 

творческий метод в массовых спортивно-художественных представлениях.  
Вопросы:  
1. Планирование репетиционной работы.  
2. Разработка графика репетиций.  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной  форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

Уметь: 

определять и 
формулировать цели и 
задачи учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Этап формирования 
знаний 

Этап формирования 
умений 

Применяет различные 
приемы мотивации и 
рефлексии при организации 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Применяет формы, методы, 
приемы и средства 
организации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  

ОПК-4. 

Способен 
осуществлять 

духовно-нравственное 
воспитание 

обучающихся на 
основе базовых 
национальных 

ценностей 

Знать: 

духовно-нравственные 
ценности личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 

осуществлять отбор 
диагностических средств 
для определения уровня 
сформированности 
духовно-нравственных 
ценностей  

Этап формирования 
умений 
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Владеет: 

применением способов 
формирования и оценки 
воспитательных 
результатов в различных 
видах учебной и 
внеучебной деятельности  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3; ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-3; ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-3; ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 

Перечень тем для подготовки рефератов 

 

1. Развитие жанра и становление спортивной режиссуры в России.  
2. Основные этапы развития.  
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3. Хронология физкультурных парадов на площадях.  
4. Мозаичные рисунки,  темпо-ритмический рисунок и его значение в массовом 

спортивно-художественном представлении.  
5. Фонирующая группа и ее основные функции. 
6. Режиссура массовых спортивно-художественных представлений.  
7. Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе. 
8. Основные и специфические выразительные средства массового спортивно-

художественного представления.  
9. Массовые упражнения.  
10. Вольные упражнения.  
11. Поточные упражнения.  
12. Пирамидковые упражнения.  
13. Построения и перестроения.  
14. Групповые и сольные (вставные) номера.  
15. Художественный фон — живой экран. 
16. Творчество и технология спортивно-зрелищного мероприятия.  
17. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.  
18. Обстоятельства, влияющие нарождение сценарно-режиссерского замысла.  
19. План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного 

представления на стадионе.  
20. Композиционно-постановочный план массового спортивно-художественного 

представления на стадионе.   
21. Разработка нетематического начала.  
22. Прием обратного действия.  
23. Разработка тематического начала.  
24. Анализ, расчет и способы построение рисунка.  
25. Разработка тематического начала-пролога.  
26. Сольные и групповые номера в композиции массовых спортивно-художественных 

представлений.  
27. Функции  главного режиссера и постановочной  группы.  
28. Художественное решение представления.  
29. Вводные замечания.  
30. Особенности художественного решения массового спортивно-художественного 

представления на стадионе.   
31. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных массовых эпизодов. 
32. Технология разработки массовых упражнений.  
33. Технология разработки художественного фона.  
34. Расписывание программы художественного фона непосредственно по карточкам 

участников с помощью расписчиков.  
35. Расписывание программы художественного фона в два этапа.  
36. Расписывание программы художественного фона самими участниками под 

руководством руководителей колонн.  
37. Использование компьютера для подготовки программы художественного фона.  
38. Основные приемы создания «живого» художественного фона.  
39. Управление фоном. 
40. Уровни организационной структуры массового спортивно-художественного 

представления.  
41. Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления.  
42. Структура организации в подготовке массового спортивно-художественного 

представления.   
43. Руководящие документы в работе штаба.   
44. Организация и методика репетиционной работы.   
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45. Планирование репетиционной работы.  
46. Методика репетиционной работы.  
47. Требования к режиссеру, проводящему репетиции. 
48. Методика подготовки массового эпизода. Разучивание упражнений.  
49. Подготовка эпизода в целом.  
50. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.  
51. Основы разработки графика репетиций.  
52. Методика репетиционной работы на главном стадионе.  
53. Подготовка главного стадиона к репетиционной работе и проведению праздничного 

представления.  
54. Подготовка арены стадиона.  
55. Подготовка и организация тыла представления. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что дает анализ истории становления жанра для развития режиссуры массовых 
спортивно-художественных представлений сегодня? 

2. Каковы основные особенности Физкультурных парадов на площади 30-х годов? 
3. Когда впервые появились мозаичные рисунки, составленные из флажков — прообраз 

современного художественного фона? 
4. Что такое темпо-ритмический рисунок и каково его значение в массовом спортивно-

художественном представлении? 
5. Как в процессе развития режиссуры праздников открытия и закрытия Спартакиад 

изменялся монтаж представления? 
6. Когда впервые в представление была введена фонирующая группа? Каковы ее 

основные функции? 
7. Расскажите об особенностях режиссуры массовых спортивно-художественных 

представлений. 
8. В чем заключаются основные особенности главного героя представления — массы 

участников? 
9. Перечислите основные выразительные средства массового спортивно-

художественного представления. 
10. Назовите специфические выразительные средства жанра массовых спортивно-

художественных представлений. 
11. Что такое построения и перестроения? Каковы их функции в представлении? 
12. В чем заключаются основные особенности художественного фона как выразительного 

средства массовых спортивно-художественных представлений? 
13. Проанализируйте обстоятельства, влияющие на формирование сценарно-

режиссерского замысла. 
14. Сформулируйте основные принципы разработки сценарно-режиссерского замысла 

представления. 
15. На какие вопросы должен ответить режиссер в плане-сценарии? 
16. В чем суть приемов обратного действия, прямого действия и возврата к исходному 

построению при разработке композиционно-постановочного плана представления?  
17. От чего зависит выбор исходного построения участников массового номера?  
18. Какие факторы влияют на выбор рисунков построения участников в массовом 

номере? 
19. Проанализируйте функции главного режиссера-постановщика представления. 
20. Назовите основные задачи звукорежиссера и членов его группы в звуковом 

оформлении представления. 
21. Какие приемы используются для создания «цветовой драматургии» представления? 



 

20

22. Расскажите о трех основных подходах к соединению музыки и движения в жанре 
массовых спортивно-художественных представлений. 

23. Определите основные свойства музыкального звука. 
24. Каковы особенности музыкальной структуры произведений, обычно выбираемых в 

качестве музыкального сопровождения массовых спортивно-художественных 
представлений? 

25. Объясните суть каждого из технологических приемов, применяемых при разработке 
массового упражнения: а) приема цветового эффекта; б) приема выделения главного 
действия; в) приема поочередного выполнения упражнений; г) приема изменения 
ритмического рисунка; д) приема противоположных действий. 

26. Какова специфика создания мозаичных (статических и движущихся) рисунков и 
панно для художественного фона? 

27. Расскажите о приемах создания «живого» художественного фона. На чем они 
основаны? 

28. Какие уровни включает в себя организационная структура массового спортивно-
художественного представления? 

29. Каковы основные направления работы штаба в репетиционный период подготовки 
представления? 

30. Каким требованиям должна отвечать радиофикация репетиционных площадок? 
31. В чем различие между отбором и комплектованием участников массового номера? 

Поясните на примерах, что такое единица комплектования. 
32. Какие факторы влияют на планирование репетиционной работы в целом? 
33. Каково основное содержание трех этапов подготовки массового эпизода, которые 

должны быть учтены при планировании репетиционной работы? 
34. Какова оптимальная последовательность действий режиссера в репетиционной работе 

с участниками массового номера? 
35. Какие методические приемы может использовать режиссер-постановщик для 

проверки качества усвоения упражнений массой участников? 
36. Каковы особенности использования соревновательного метода в процессе 

совершенствования массового номера? 
37. Какие особенности организации и методики проведения репетиций на главной арене 

помогут обеспечить сохранность ее травяного газона? 
38. Каковы основные принципы составления графика репетиций на главном стадионе? 
39. Что такое монтажный план представления? Какова его роль в проведении сводных и 

генеральной репетиций, а также самого представления? 
40. В чем суть театрализации как творческого метода? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  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 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и 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 в Российском 
государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Иванков, Ч.Т. Организация и проведение студенческих соревнований по культивируемым 
видам спорта : учебное пособие / Ч.Т. Иванков, С.А. Литвинов, М.В. Стефановский. – Москва 
: Владос, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебное пособие для вузов). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486099. – ISBN 978-5-907013-02-5. – Текст 
: электронный. 

2. Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и 
др.] ; под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447829. 

 
  
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий=SPORTS MANAGEMENT. Organization and 
Carrying of Physical Cultures and Sports Activities Regulation : учебник / С.В. Алексеев ; под ред. 
П.В. Крашенинникова ; Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 687 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02540-7. – Текст : электронный. 
2. Смолин, Ю.В. Организация и проведение соревнований и подвижных игр : учебно-
методическое пособие / Ю.В. Смолин ; Челябинский государственный институт культуры, 
Кафедра физической культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 56 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492647. – Библиогр.: с. 42. – 
ISBN 978-5-94839-567-8. – Текст : электронный. 

3. Иванова, С.В. Физкультурно-спортивная работа с населением: средовый подход / 
С.В. Иванова, И.В. Манжелей ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2017. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572743. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
89506-134-3. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и 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. 
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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 лабораторных работ и 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 лабораторной 
работы/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, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  



 

24

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. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
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сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки «44.03.01 
"Педагогическое образование"» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий»  предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью  реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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1. Общие положения  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в формиро-

вании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах современных информаци-

онно-коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения практических 

навыков работы по электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образова-

тельной среде, использования электронных образовательных контентов, проведения он-лайн тестиро-

ваний, а также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных телекоммуни-

кационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с электронными контен-

тами и электронными ресурсами, методов повышения качества образования с использованием техно-

логий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, применять 

технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические заданий и проходить 

тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с образо-

вательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными библиотечными 

ресурсами, с виртуальными образовательными программами 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» относится к факультатив-

ным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы «Физическая куль-
тура» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Технологии самоор-

ганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   является базо-

вым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, изучаемых с 

использованием электронного обучения.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  УК-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адек-

ватные поставленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению  

УК.1.2. Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на поставленную задачу 

в рамках научного мировоззрения и определять 

рациональные идеи  
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УК.1.3. Выявляет степень доказательности раз-

личных точек зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения  

 

 

2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающе-
гося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. По данной дис-

циплине предусмотрен зачет.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1        

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20        
В том числе контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем            

Учебные занятия лекционного типа 10 10        

Учебные занятия семинарского типа 0 0        

Лабораторные занятия 10 10        

Контактная работа в ЭИОС 16 16     
Самостоятельная работа обучаю-
щихся*, всего 36 36        

Вид промежуточной аттестации, кон-
троль (час)  зачет зачет        

Общая трудоемкость дисциплины (мо-
дуля), з.е. 2 2        

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1       

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8       
В том числе контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 4 4       

Учебные занятия семинарского типа 0 0       

Лабораторные занятия 4 4       

ИКР 8 8     

Самостоятельная работа обучаю-
щихся*, всего 52 52       

Вид промежуточной аттестации, кон-
троль (час)  Зачет 

За-
чет  

      

Общая трудоемкость дисциплины (мо-
дуля), з.е. 2 2       
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3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 час. 

Объем самостоятельной работы – 36 час. 

 

 

 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 семестр   

1. 

Раздел 1. Электрон-

ные технологии в об-

разовании. 

44 20 8 4  4 

8 

2. 

Раздел 2.  Система ди-

станционного образо-

вания «Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ». 

28 16 12 6  6 

8 

Общий объем, часов 
72 

36 
 

20 10  10 
16 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 
 

 

 

 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 час. 

Объем самостоятельной работы – 52 час. 

 

 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о С
а-

м
о-

ст
о- я
-

те
л

ь
н

ая
 

Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
-

н
я

ти
я

 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 семестр   

1. 
Раздел 1. Электронные тех-

нологии в образовании. 
36 28 4 2  2 

4 

5. 

Раздел 2.  Система дистанци-

онного образования «Вирту-

альная образовательная среда 

РГСУ». 

36 24 8 4  4 

4 

Общий объем, часов 
72 

52 
 

12 6  6 
8 

Форма промежуточной аттестации зачет  
 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине (модулю) 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по очной форме 

обучения 
 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании. 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 тестирование 0 
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Раздел 2.  Си-

стема дистан-

ционного обра-

зования «Вир-

туальная обра-

зовательная 

среда РГСУ». 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

8 реферат 2 тестирование 0 

Общий 
объем, часов 

36 16   16   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по заочной 

форме обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании. 

32 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

12 реферат 2 тестирование 2 

Раздел 2.  Си-

стема дистан-

ционного обра-

зования «Вир-

туальная обра-

зовательная 

среда РГСУ». 

32 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ЭИОС 

10 реферат 2 тестирование 2 

Общий 
объем, часов 

52 22   22   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 
 
Тема 1. Электронные технологии в образовании. 
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в образовании. 

Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, 

преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы Болонского процесса. 

Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты доставки энаний 

студенту. Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного обу-

чения? 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 

 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные 

курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды 

учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  

Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по реле-

вантности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 
РГСУ» 

 
 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 
РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с использо-

ванием современных информационных технологий и программных решений, определить основные 

пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм дистанционного об-

щения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основ-

ные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных 

пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. Видеоролик, 

размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном процессе.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием совре-

менных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием про-

граммных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм 

дистанционного общения 

 

 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования дистанцион-

ных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое тести-

рование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользова-

тели, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведом-

ления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьюто-

ром. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успевае-

мости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
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4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для 

изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к заня-

тию с типом «задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для 

изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
1. Рубежные тесты к разделам.  

2. Итоговое тестирование.  

3. Информационные ресурсы разделов.  

4. Новостные сообщения.  

5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

6. Обмен сообщениями.  

7. Оповещение о получаемых сообщениях.  

8. Уведомления системы.  

9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

10. Тьютор, общение с тьютором.  

11. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-

ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-

зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисци-

плине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

 

Код ком-
петен-

ции 
Содержание компетенции        Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в про-

цессе освоения образо-
вательной программы 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные по-

ставленным задачам и соот-

ветствующие научному миро-

воззрению  

 

Этап формирования 

знаний 

УК.1.2. Демонстрирует уме-

ние рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного ми-

ровоззрения и определять ра-

циональные идеи  

Этап формирования 

умений 

УК.1.3. Выявляет степень до-

казательности различных то-

чек зрения на поставленную 

задачу в рамках научного ми-

ровоззрения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

УК-1 Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

риал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, гра-

мотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудня-

ется с ответом при видоиз-

менении задания, умеет са-

мостоятельно обобщать и 

излагать материал, не до-

пуская ошибок – 9-10 бал-

лов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять 

теоретические положения  -

7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает после-

довательность в изложении 

программного материала - 5-

6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-1 Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые реше-

ния, задание выполнено 

верно, даны ясные аналити-

ческие выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

 
Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических за-

даний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 

 

УК-1 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических за-

даний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения студента с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в управ-

лении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы зна-

ете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в среде элек-

тронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в виртуаль-

ной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной образователь-

ной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  дистанцион-

ной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе дистан-

ционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в виртуаль-

ной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного обучения (на 

личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения дистан-

ционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  
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30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной образова-

тельной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе ди-

станционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Аналитические задания: 

Раскройте: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

13. СДО при дистанционной форме обучения 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплие (модулю) проводится в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном со-

циальном 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 дисциплие 

(модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-
плины (модуля) 

 
6.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для ву-

зов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. 
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Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 194 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/413604 (дата обращения: 21.01.2021). 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 21.01.2021). – Биб-

лиогр.: с. 297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Технологии электронного обучения : учебное пособие / А.В. Гураков, В.В. Кручинин, Ю.В. 

Морозова, Д.С. Шульц ; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813 (дата обращения: 21.01.2021). – Библиогр.: с. 

61-65. – Текст : электронный. 

2. Студент в среде e-Learning : учебно-методический комплекс / Т.В. Козлова, К.А. Саркисов, 

А.Н. Козлов, Д.В. Волков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 116 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93228 

(дата обращения: 21.01.2021). – ISBN 978-5-374-00542-4. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в об-

ласти экономики, управления, социо-

логии, лингвистики, философии, фи-

лологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычисли-

тельного центра МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной перио-

дики по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о научных жур-

налах в электронном виде, включаю-

щую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными тек-

стами. 

http://cyberleninka.ru/jour-

nal 

100% доступ 

 

 



 

 

19 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

 

Информационная система предостав-

ляет свободный доступ к каталогу об-

разовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/li-

brary 

100% доступ 

 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый до-

ступ к полнотекстовым информаци-

онным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, ис-

торическим источникам и научно-по-

пулярным статьям, справочным изда-

ниям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компь-

ютера в сети Универси-

тета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в от-

крытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных пе-

риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирова-

ния – Scopus: 

 

Библиографическая и рефератив-

ная информация и инструменты 

для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в науч-

ных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компь-

ютера в сети Универси-

тета. 

8. Международный 

индекс научного ци-

тирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефератив-

ная информация и инструменты 

для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в науч-

ных изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компь-

ютера в сети Универси-

тета. 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-

ное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по исто-

рии, теории и практике россий-

ской государственности, рус-

скому языку, а также мультиме-

дийных образовательных,  

научно-образовательных, куль-

турно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ре-

сурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Науч-

ной библиотеки Универ-

ситета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, дис-

сертаций, музыкальных нот, карт 

и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библио-

теки Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-

мов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практи-

ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-

димо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-

формацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-

ется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самосто-

ятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

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

скольку 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 про-

читанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 за-

нятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-

пользуйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (мо-

дулю»). 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лаборатор-

ных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представле-

ние об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисци-
плине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программноеобеспечение 

1. Microsoft Office  

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе «Физическая культура» в университете имеют доступ к следу-

ющим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

 

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных заве-

дений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-тех-

нических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных вер-

сий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных междуна-

родного индекса науч-

ного цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изда-

ниях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изда-

ниях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

8.  Президентская биб-

лиотека им. Б.Н.Ель-

цина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

10/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплие 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-

лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 
выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа - компьютерный класс с обеспече-

нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обу-

чения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход 

в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

1. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»    
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» предусмат-

ривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-
хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техноло-
гий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 
форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной деятельно-
сти и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 
-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  
- научиться  выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке труда, 
- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о 

ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 
- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 
 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» относится к факультативным дис-
циплинам основной профессиональной образовательной программы «Физическая культура» по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной форм обуче-
ния. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Технологии самоорганизации 
и эффективного взаимодействия». 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» является базовым для по-
следующего освоения программного материала дисциплин (модулей) обязательной части про-
граммы бакалавриата. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций:  УК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной про-
граммой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-3 

Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-

манде 

 

УК.3.1.  
Понимает эффективность использования страте-
гии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, определяет свою роль в команде.  
УК.3.2. Способен устанавливать разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, неформальную 
и др.) 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-
формацией, знаниями и опытом, в презентации ре-
зультатов работы команды 
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2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающе-
гося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
Очная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 
 

      
Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

 
      

В том числе контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем     

 
      

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
 

      
Учебные занятия семинарского типа 10 10 

 
      

Контактная работа в ЭИОС 16 16 
 

      
Самостоятельная работа обучающих-
ся*, всего 36 36 

 
      

В том числе:     
 

      
Подготовка к лекционным и практиче-
ским занятиям, самостоятельное изуче-
ние разделов дисциплины в ЭИОС 

16 16 
 

      

Выполнение практических заданий 16 16 
 

      
Рубежный текущий контроль 4 4 

 
      

Вид промежуточной аттестации, кон-
троль (час)  зачет зачет 

 
      

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля), з.е. 2 2 

 
      

 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

2 
  

    
Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

  
    

В том числе контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем     

  
    

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
  

    
Учебные занятия семинарского типа 4 4 

  
    

Контактная работа в ЭИОС 8 8 
  

    
Самостоятельная работа обучаю-
щихся*, всего 52 52 

  
    

В том числе:     
  

    
Подготовка к лекционным и практиче-
ским занятиям, самостоятельное изу-
чение разделов дисциплины в ЭИОС 

24 24 
  

    

Выполнение практических заданий 24 24 
  

    
Рубежный текущий контроль 4 4 
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  Зачет,4 Зачет,4 

  
    

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля), з.е. 2 2 

  
    

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 
№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
-

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
3 семестр   

1. 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 
труда: сущность, эле-
менты, механизм 
функционирования 
 
 

36 18 16 4 4 0 

8 

5. 

РАЗДЕЛ 2. Техноло-
гии эффективного 
трудоустройства 
 

36 18 20 6 6 0 

8 

Общий объем, часов 
72 

36 
 

36 10 10 0 
16 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 
 

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
-

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
а-

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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2 семестр   

1. 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: 
сущность, элементы, ме-
ханизм функционирова-
ния 
 
 

34 26 8 2 2 0 

4 

5. 

РАЗДЕЛ 2. Технологии 
эффективного трудо-
устройства 
 

34 26 8 2 2 0 

4 

Общий объем, часов 
72 

52 
 

16 4 4 0 
8 

Форма промежуточной атте-
стации 

Зачет, 4 
 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине (модулю) 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по очной форме 

обучения 
 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Семестр 3 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 
труда: сущность, 
элементы, меха-
низм функциони-
рования 
 
 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

8 реферат 2 тестирование 0 

РАЗДЕЛ 2. Тех-
нологии эффек-
тивного трудо-
устройства 
 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

8 
Творческая 

работа 
2 тестирование 0 
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Общий объем, 
часов 

36 16   16   4   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 
 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по заочной 

форме обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 
труда: сущность, 
элементы, меха-
низм функциони-
рования 
 
 

26 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 реферат 2 тестирование 2 

РАЗДЕЛ 2. Тех-
нологии эффек-
тивного трудо-
устройства 
 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

10 
Творческая 

работа 
2 тестирование 2 

Общий объем, 
часов 

52 22   22   4   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 
 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
  

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 
 
 
Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда и 

научиться использовать их  в профессиональной деятельности 
 
Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности рынка 
труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. Механизм 
функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка труда. Моло-
дежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий капитал. Карьера. 
Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция на рынке труда. 
2. Основные модели национальных рынков труда. 
3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 
 
Тема 1.2. Занятость и безработица 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. Со-
временные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. Причины без-
работицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия безработицы. Безработица 
как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка безработных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 
2. Новые формы занятости в рыночной экономике 
3. Особенности занятости студентов. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 
 
Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы,  овладеть 

навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 
 
Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка конкурен-
тоспособности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных якорей» Э.Шейна.  
Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. Самомаркетинг. Мониторинг рын-
ка труда. Выбор работодателя. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 
2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 
 
 
Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. Обращение в 

кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости населения.  Использование 
интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и профессиональные сообщества. Типич-
ные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. Структура резюме. Правила оформления 
резюме. Переписка с работодателем. Собеседование. Интервью при приеме на работу. Психологи-
ческие особенности прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты трудоустройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы при приеме на работу 
2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 
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3. Карьерное портфолио. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
 

РАЗДЕЛ 1 
 

Форма - реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 
 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 
2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 
3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 
4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 
5. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 
6. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 
7. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  
8. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 
9. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 
10. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости населения. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. 
 

Форма – творческая работа 
 

Необходимо провести обзор  вакансий в определенном сегменте рынка труда.  
Рекомендуется использовать  Superjob.ru, Hh.ru. 
Ответить на вопросы: 
- Насколько востребованы  на рынке труда такие специалисты?  
- На какие должности они могут претендовать?  
- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 
- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  
- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 

 
 

  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма рубежного контроля: тестирование 
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-

ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рам-
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ках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 
2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дис-
циплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции      
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-3 

Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

 

Знать: основы управле-
ния карьерой и служеб-
но-профессионального 
продвижения персонала  

 

Этап формирования 
знаний 

Уметь:  организовать 
процесс управления ка-
рьерой  

 

Этап формирования 
умений 

Владеть: технологиями 
управления карьерой 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

УК-3 Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
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Уровень освоения про-
граммного материала, 
логика и грамотность 
изложения, умение са-

мостоятельно обоб-
щать и излагать мате-

риал 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его изла-
гает, тесно увязывает с зада-
чами и будущей деятельно-
стью, не затрудняется с от-
ветом при видоизменении 
задания, умеет самостоя-
тельно обобщать и излагать 
материал, не допуская оши-
бок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо зна-
ет программный материал, 
грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская су-
щественных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять теоре-
тические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает после-
довательность в изложении 
программного материала - 5-
6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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УК-3 Этап формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно обос-
новывает принятые реше-
ния, задание выполнено вер-
но, даны ясные аналитиче-
ские выводы к решению за-
дания, подкрепленные тео-
рией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в от-
вете, скорректированные 
при собеседовании -7-8 бал-
лов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заклю-
чения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, за-
дачи выполняет с большими 
затруднениями или задание 
не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению за-
дания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 

УК-3 Этап формирования 
навыков и получе-
ния опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 

т.д.) 

 
 

Решение практических 
заданий и задач, владе-
ние навыками и умени-

ями при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплие (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Рынок труда: сущность и функции. 
2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 
3. Виды безработицы. 
4. Конкуренция на рынке труда. 
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5. Социально-экономические последствия безработицы. 
6. Классификация занятости. 
7. Основные элементы рынка труда. 
8. Современные подходы к изучению рынка труда. 
9. Концепции маркетинга рабочей силы. 
10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 
11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  
12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  
13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  
14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 
15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 
16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 
17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-

работодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 
18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 
19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 
20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 
21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 
22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 
23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 
24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 
25. Технологии деятельности кадровых агентств. 
26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  
27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 
28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 
29. Общие правила составления резюме. 
30. Подготовка к собеседованию с работодателем 

 
 
 

Аналитическое задание  
 

Пример 
 
Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных 

структур занятости в России. 
 
  Государственная 

служба занятости 
населения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   
3 Основные виды услуг   
4 Основные получатели услуг   
5 Финансовые условия получения 

услуг 
  

6 Позитивные  и негативные стороны 
деятельности 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по дисциплие (модулю) проводится в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балль-
но-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государствен-
ном 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 дисциплие 
(модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисципли-
ны (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией 

В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06380-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/449752. 

2. Кязимов, К.Г. Технологии регулирования рынка труда и занятости населения : учебное 
пособие : [16+] / К.Г. Кязимов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 160 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500364. – Биб-
лиогр.: с. 110. – ISBN 978-5-4475-9907-2. – Текст : электронный. 

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Низова, Л.М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций / 

Л.М. Низова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-
волжский государственный технологический университет, 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476402. – Библиогр.: с. 122-128. – 
ISBN 978-5-8158-1847-7. – Текст : электронный. 

2. Защита трудовых прав : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакци-
ей М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12468-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/457265. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная си-
стема РОССИЯ 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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(УИС РОССИЯ) исследований и учебных курсов в об-
ласти экономики, управления, социо-
логии, лингвистики, философии, фи-
лологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского вычис-
лительного центра МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периоди-
ки по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит пол-
ную информацию о научных журна-
лах в электронном виде, включаю-
щую их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными тек-
стами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-
сурсам 
 

Информационная система предостав-
ляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего 
и профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные библио-
теки. Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного назначе-
ния, оформленные в виде электрон-
ных библиотек, словарей и энцикло-
педий,  предоставляют открытый до-
ступ к полнотекстовым информаци-
онным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, ис-
торическим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предпола-
гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обуча-
ющихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее может 
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представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ре-
сурсы 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, по-

скольку 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 про-

читанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендует-
ся выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятель-
ной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю»). 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лабора-
торных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представле-
ние об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисци-
плине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программноеобеспечение 

1. Microsoft Office  
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9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе «Физическая культура» в университете имеют доступ к сле-
дующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 
№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресур-
са 

Используемый для работы 
адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная си-
стема,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электрон-
ная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого компьютера в 
сети Университета на 276 
журналов по подписке Уни-
верситета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в открытом 
доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных пе-
риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирова-
ния – Scopus: 
 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ 
с любого компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования 
WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях. Уни-
верситета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компьютера в 
сети Университета. 

9 Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-
ное хранилище цифровых копий 
важнейших документов по исто-
рии, теории и практике россий-
ской государственности, русско-
му языку, а также мультимедий-
ных образовательных,  научно-

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном читаль-
ном  зале  Научной библиоте-
ки Университета. 
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образовательных, культурно-
просветительских и информаци-
онно-аналитических ресурсов. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, дис-
сертаций, музыкальных нот, карт 
и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной коллекции с 
компьютеров в электронном 
читальном зале Научной биб-
лиотеки Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофиль-
мов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-
лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средства-
ми обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имею-
щие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа - компьютерный класс с обеспече-
нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 
выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

1. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»    применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»    предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную рабо-
ту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхрон-
ном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, фо-
рум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Организация отдыха, оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной 

политики государства. Эффективность этой деятельности все больше зависит от степени 

разработанности ее концептуальных и нормативно-правовых основ. 

 
  Задачи дисциплины (модуля): 

1. Способствовать оздоровлению ребенка, восстановлению его физического потенциала 

в условиях экологически чистой природной зоны средствами физической культуры. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни в детской и подростковой среде. 

3. Развивать у ребенка креативность, стремление к познанию окружающего мира 

посредством включения в различные виды творческой деятельности. 

4. Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного 

взаимодействия. 

5. Приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни через игровую 

деятельность. 

6. Воспитывать ответственность, бережное отношение к природе. 

7. Формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт в детских оздоровительных 

лагерях» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала дисциплины (модуля) «Подготовка 

спортивного волонтера». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Основы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

- Педагогическая практика,  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций: УК-7, ПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.Умеет использовать 

основы физической 

культуры для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

Организация 

образовательной 

деятельности 

ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.1. Знает  способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, приемы 

мотивации к учебной и 

учебно-исследовательской 

работе 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать различные 

виды деятельности 

обучающихся и применять 

приемы, направленные на 

поддержание 

познавательного интереса в 

образовательном процессе 

ПК-4.3.  Разрабатывает 

образовательные 

программы внеурочной 

деятельности для 

достижения планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для оценки 

динамики процесса 

обучения и развития 

познавательного интереса 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в 6 семестре, по дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
6 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия - - 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
т

оя
те

л
ь

н
ая

 Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

Раздел 1. Основные задачи и организация 
работы по физическому воспитанию в 
детском оздоровительном лагере   

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Основные задачи и организация 

работы по физическому воспитанию в 

детском оздоровительном лагере. Утренняя 

гигиеническая гимнастика.   

20 10 10 2 4 0 4 

Тема 1.2. Работа по комплексу ГТО. 

Врачебно-педагогический контроль. 
16 8 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Основные требования, 
предъявляемые к организации и методике 
работы 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Руководство, распределение 

обязанностей. 
20 10 10 2 4 0 4 

Тема 2.2. Основные формы работы по 

физическому воспитанию в детском 

оздоровительном лагере 

16 8 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

0       

Общий объем часов по учебной 
дисциплине в семестр 

72 36 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

Раздел 1. Основные задачи и организация 
работы по физическому воспитанию в 
детском оздоровительном лагере  
(Семестр 6) 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Основные задачи и организация 

работы по физическому воспитанию в 

детском оздоровительном лагере. Утренняя 

гигиеническая гимнастика.   

20 14 6 2 2 0 2 

Тема 1.2. Работа по комплексу ГТО. 

Врачебно-педагогический контроль. 
16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 2. Основные требования, 32 24 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

предъявляемые к организации и методике 
работы  
Тема 2.1. Руководство, распределение 

обязанностей. 
20 14 6 2 2 0 2 

Тема 2.2. Основные формы работы по 

физическому воспитанию в детском 

оздоровительном лагере 

12 10 2 0 0 0 2 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

4       

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 6 

Раздел 1. Основные задачи 

и организация работы по 

физическому воспитанию 

в детском 

оздоровительном лагере   

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 
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Раздел 2. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

организации и методике 

работы 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерное  

тестирование 

Общий объем по 
семестру, часов 

36 16 - 16 - 4 - 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 4 

Раздел 1. Основные 

задачи и организация 

работы по физическому 

воспитанию в детском 

оздоровительном лагере   

28 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

10 Реферат 6 
Компьютерное  

тестирование 

Раздел 2. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

организации и методике 

работы 

24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 Реферат 6 
Компьютерное  

тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

52 20 - 20 - 12 - 

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
Раздел 1. Основные задачи и организация работы по физическому воспитанию в 

детском оздоровительном лагере   
Цель: организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период каникул, 

предусматривающая развитие ребенка, опираясь на индивидуальность и неповторимость 

каждого в специфических условиях (временный коллектив, природная среда, интенсивные 

формы деятельности). 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Организация работы по физическому воспитанию в детских оздоровительных 

лагерях. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Спортивно-массовые мероприятия. 

Контингент детей по возрасту. Уровень физического развития. Уровень физической 

подготовленности. Педагог-воспитатель. Вожатые и воспитатели по физическому 

воспитанию. Педагог по физическому воспитанию. План-конспект занятий на недельный 

цикл. Агитационно-пропагандистская работа в лагере. Подвижные игры. Общелагерный 

план. Врачебно-педагогический контроль. Определение реакции организма детей на 
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физическую нагрузку. Субъективные и объективные методы определения реакции организма 

детей на физическую нагрузку. Медико-санитарное обеспечение соревнований. Основные 

причины возникновения травм. Соответствие возраста по физическим нагрузкам. 

Руководство и распределение обязанностей, содержание работы. Основные формы работы 

по физическому воспитанию.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Игровой метод в детских оздоровительных лагерях. 

2. Инструктор по физической культуре в детском оздоровительном лагере. 

3. Место физического воспитания в общей системе воспитания с учётом современных 

требований  
4. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики 

5. Методы обеспечения наглядности 

6. Плавание в детском оздоровительном лагере. 

 
            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Подвижные игры в лагере. 

2. Распорядок дня в лагере. 

3. Роль физического воспитания в детском развитии 

4. Роль физического воспитания детей в оздоровительных лагерях 

5. Словесные методы 

6. Соревновательный метод 

7. Социально-психологические особенности младшего подросткового возраста 

8. Спорт в лагере. 

9. Спортивные мероприятия в лагере. 

10. Теоретические аспекты досуговой деятельности младших подростков в условиях 

летнего оздоровительного лагеря 

11. Техника безопасности на мероприятиях. 

12. Формы организации воспитания в детском оздоровительном лагере. 

13. Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивно - 

массовой работы. 

14. Формы физического воспитания в детском лагере. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: Компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Основные требования, предъявляемые к организации и методике работы 
 
Цель: формирование готовности обучающихся к основным требованиям к организации и 

методике работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация работы по физическому воспитанию в детских оздоровительных 

лагерях. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Спортивно-массовые мероприятия. 

Контингент детей по возрасту. Уровень физического развития. Уровень физической 

подготовленности. Педагог-воспитатель. Вожатые и воспитатели по физическому 

воспитанию. Педагог по физическому воспитанию. План-конспект занятий на недельный 

цикл. Агитационно-пропагандистская работа в лагере. Подвижные игры. Общелагерный 

план. Врачебно-педагогический контроль. Определение реакции организма детей на 

физическую нагрузку. Субъективные и объективные методы определения реакции организма 

детей на физическую нагрузку. Медико-санитарное обеспечение соревнований. Основные 
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причины возникновения травм. Соответствие возраста по физическим нагрузкам. 

Руководство и распределение обязанностей, содержание работы. Основные формы работы 

по физическому воспитанию.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соревнования в детском лагере. 

2. Награждение и поощрение. 

3. Формы и содержание работы в лагере. 

4. Методы организации физического воспитания в детском лагере 

5. Комплекс физических упражнений для утренней зарядки 

6. Методы проведения занятий во время занятий физической культурой и спортом 

 

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов рубежного контроля к разделу 2: 

 

1. Основные требования к игровому методу 

2. Основные требования к соревновательному методу 

3. Значимость плавания в детском лагере отдыха 

4. Оценка модели физического воспитания в летнем оздоровительном лагере, 

направленной на воспитание у подростков интереса к занятиям физическими 

упражнениями 

5. Роль плавания в системе оздоровительных мероприятий в с оздоровительных 

лагерях 

6. Воспитательный и оздоровительный потенциал детских оздоровительных 

учреждений 

7. Основные требования к педагогу во время пребывания в оздоровительном лагере 

8. Формы физического воспитания в детских оздоровительных лагерях 

9. Основные требования к организации и методике работы в детских 

оздоровительных лагерях 

10. Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздоровительных лагерях 

11. Основные документы планирования и учёта работы по физическому воспитанию в 

оздоровительном лагере 

12. Требования к занятиям в спортивных секциях в детских оздоровительных лагерях 

13. Агитационно-пропагандистская работа в детских оздоровительных лагерях 

14. Требования к организации и методике физического воспитания в детских 

оздоровительных лагерях 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля: Компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине для очной и заочной форме обучения является зачет, который проводится в 
устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.Умеет 

использовать основы 

физической культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 

УК-7.2.Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

Этап формирования 

умений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.1. Знает  способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, приемы 

мотивации к учебной и 

учебно-

исследовательской работе 

Этап формирования 

знаний 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся и 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного интереса 

в образовательном 

процессе 

Этап формирования 

умений 

ПК-4.3.  Разрабатывает 

образовательные 

программы внеурочной 

деятельности для 

достижения планируемых 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



 

13

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для 

оценки динамики 

процесса обучения и 

развития познавательного 

интереса 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-7, ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-7, ПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание 

(аналитическая 

работа, учебный 

проект, анализ 

ситуации) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-7, ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание 

(аналитическая 

работа, учебный 

проект, анализ 

ситуации) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов:  

1. Игровой метод в детских оздоровительных лагерях. 

2. Инструктор по физической культуре в детском оздоровительном лагере. 

3. Место физического воспитания в общей системе воспитания с учётом 

современных требований  
4. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики 
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5. Методы обеспечения наглядности 

6. Плавание в детском оздоровительном лагере. 

7. Подвижные игры в лагере. 

8. Распорядок дня в лагере. 

9. Роль физического воспитания в детском развитии 

10. Роль физического воспитания детей в оздоровительных лагерях 

11. Словесные методы 

12. Соревновательный метод 

13. Социально-психологические особенности младшего подросткового возраста 

14. Спорт в лагере. 

15. Спортивные мероприятия в лагере. 

16. Теоретические аспекты досуговой деятельности младших подростков в условиях 

летнего оздоровительного лагеря 

17. Техника безопасности на мероприятиях. 

18. Формы организации воспитания в детском оздоровительном лагере. 

19. Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивно - 

массовой работы. 

20. Формы физического воспитания в детском лагере. 

21. Соревнования в детском лагере. 

22. Награждение и поощрение. 

23. Формы и содержание работы в лагере. 

24. Методы организации физического воспитания в детском лагере 

25. Комплекс физических упражнений для утренней зарядки 

26. Методы проведения занятий во время занятий физической культурой и спортом 

27.  Основные требования к игровому методу 

28.  Основные требования к соревновательному методу 

29.  Значимость плавания в детском лагере отдыха 

30.  Оценка модели физического воспитания в летнем оздоровительном лагере, 

направленной на воспитание у подростков интереса к занятиям физическими 

упражнениями 

31.  Роль плавания в системе оздоровительных мероприятий в с оздоровительных 

лагерях 

32.  Воспитательный и оздоровительный потенциал детских оздоровительных 

учреждений 

33.  Основные требования к педагогу во время пребывания в оздоровительном лагере 

34.  Формы физического воспитания в детских оздоровительных лагерях 

35.  Основные требования к организации и методике работы в детских 

оздоровительных лагерях 

36.  Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздоровительных лагерях 

37.  Основные документы планирования и учёта работы по физическому воспитанию 

в оздоровительном лагере 

38.  Требования к занятиям в спортивных секциях в детских оздоровительных лагерях 

39.  Агитационно-пропагандистская работа в детских оздоровительных лагерях 

40.  Требования к организации и методике физического воспитания в детских 

оздоровительных лагерях 

 

Аналитическое задание: 

Задание 1. Подготовьте сценарий спортивного праздника для детей различного возраста для 

проведения в летнем лагере 

Задание 2. Подготовьте сценарий спортивного праздника на воде для детей среднего 

школьного возраста  
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Задание 3. Опишите любую дидактическую игру и дайте развернутую оценку ее учебно-

воспитательного потенциала. 

Задание 4. Разработать утренней гимнастики (зарядки) 

Задание 5. Разработать комплекс спортивных игр на стадионе 

Задание 6. Разработать комплекс подвижных игр на свежем воздухе 

Задание 7. Разработать план проведения «Дня здоровья» в детском оздоровительном лагере  

Задание 8. Разработать план проведения спортивной эстафеты 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение 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 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431985. 

2. Григорьев, О. А.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском 

оздоровительном лагере : учебное пособие для вузов / О. А. Григорьев, Е. А. Стеблецов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12478-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448444. 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кулаченко, М. П.  Психологические основы вожатской деятельности : учебник для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448874. 

2. Организация детско-юношеского и молодежного туризма : учебное пособие / 

И.Е. Карасев, Е.В. Кулагина, О.В. Лукина, Б.К. Смагулов ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421. – Библиогр.: с. 85-89. – ISBN 978-

5-8149-2517-6. – Текст : электронный. 

3. Шульга, И. И.  Педагогическая анимация : учебное пособие для вузов / 

И. И. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10001-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456235. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в 

детских оздоровительных лагерях» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и 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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов аналитической и (или) расчетной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
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полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся, необходимых для решения научно-исследовательских задач в 

области физической культуры и спорта.  

При освоении дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Физическая культура и спорт в детских оздоровительных 

лагерях» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, презентация и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт в детских 

оздоровительных лагерях» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата.. 
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