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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 проявле-

ния, 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 профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с установленны-

ми индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-1в 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 ком-

петенции 
Формулировка компетен-

ции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обуче-

ния 
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Психолого-
педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности  

ОПК-6 Способен использовать пси-

холого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Демонст-

рирует знания пси-

холого-
педагогических 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями  

Знать индивидуаль-

ные и возрастные 

особенности развития 

обучающихся, основы 

процессов индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания, 

знать психологопеда-

гогические техноло-

гии для индивидуали-

зации процессов обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

для обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Уметь оценивать ин-

дивидуальные и воз-

растные особенности 

развития обучающих-

ся, оперировать зна-

ниями психолого-
педагогических тех-

нологий и индивидуа-

лизации процессов 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе для обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеть опытом и 

навыками оценки 

индивидуальных и 

возрастных особенно-

стей развития обу-

чающихся, использо-

вания психолого-
педагогических тех-

нологий для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе для обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2.Применяет 

психолого-
педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания Составляет 

(совместно с психо-

логом и другими 

специалистами) 

психолого-
педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося  
ОПК-6.3.Владеет 

методикой разра-

ботки и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, инди-

видуальных про-

грамм развития с 

учетом личностных 

и возрастных осо-

бенностей обучаю-

щихся 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность 

на основе специальных на-

учных знаний 

ОПК-8.1. Осущест-

вляет трансформа-

цию специальных 

научных знаний в 

соответствии с пси-

хофизиологически-

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. 

с особыми образо-

Знать научные основы 

педагогической дея-

тельности, предмет-

ную область базовых 

дисциплин и (или) 

дисциплин, актуаль-

ных для освоения 

основных дисциплин 

профиля 
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вательными по-

требностями  Уметь использовать 

специальные научные 

знания для осуществ-

ления педагогической 

деятельности 

Владеть опытом и 

навыками осуществ-

ления педагогической 

деятельности на осно-

ве специальных науч-

ных знаний 

ОПК-8.2. Использу-

ет  методы научно-
педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-8.3. Владеет 

методами анализа 

педагогической 

деятельности, про-

фессиональной 

рефлексии на осно-

ве специальных 

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 кон-

цептуальные поло-

жения и требования 

к организации обра-

зовательного про-

цесса, определяе-

мые ФГОС  

Знает концептуаль-

ные положения и 

требования к орга-

низации образова-

тельного процесса, 

определяемые 

ФГОС  
Умеет проектиро-

вать элементы об-

разовательной про-

граммы,  формули-

ровать дидактиче-

ские цели и задачи 

обучения и реали-

зовывать их в обра-

зовательном про-

цессе  

Владеет навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; метода-
ми обучения и со-
временными обра-
зовательными тех-
нологиями 

ПК-1.2. Умеет про-

ектировать элемен-

ты образовательной 

программы,  фор-

мулировать дидак-

тические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе  
ПК-1.3. Владеет 

навыками планиро-

вания и проектиро-

вания образова-

тельного 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 составляет 4 зачетные единицы. 
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных занятий) 
72 72 
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(всего): 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 28 28 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа  32 32 

из них: в форме практической подготовки 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс 3 

Сессия 1-2 

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 

Иная контактная работа  16 16 

из них: в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

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

г
о

 
С

а
-

м
о
с-

т
о
я

-

т
ел

ь
-

н
а
я

 

р
а
б
о
-

т
а
 

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-

рыи 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) 9       

Общий объем часов по учебной дисциплине 144 63 72 12 28 0 32/8 
Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
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 Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 
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Курс 3 Сессия 1-2 
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-

рыи 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 16/2 
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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Курс 3 Сессия 1-2 

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 определѐнных 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 психо-

коррекции. 
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 со-

стояний. Критерии их классификации. Структура психического состояния. Проблема цен-

трального звена в структуре психического состояния. Теории психических  состояний. Вклад 

Н.Д. Левитова в познание психических состояний. Психические состояния людей в различ-

ных 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; ког-

нитивная 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 отечест-

венной психологии в познание мотивации человека. Взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леон-

тьева, В.С.Мерлина и других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к психологическим меха-

низмам 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 1Психологическая 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 самокон-

троля П.П. Блонского. Возрастные и индивидуально-психологические особенности форми-

рования учебной деятельности. Особенности учебной деятельности. Определение структуры 

учебной деятельности. Характеристика компонентов учебной деятельности. Учебные дейст-

вия. Особенности формирования учебных действий. Возрастные особенности формирования 

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. 

"Знаемые" и "осознаваемые" мотивы и их роль в физическом воспитании. Структура двига-

тельной деятельности: произвольные действия и непроизвольные операции мотивы, значе-

ния и задача. Ориентирующая, регулирующая и моделирующая функция сознания в физиче-

ском 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 ов-

ладения 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:рассмотретьпсихологические особенности учебно-тренировочной деятельно-

сти;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 общест-

венная 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 учѐт 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. Учѐт 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 ос-

воения 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 (совме-

стно 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.  



 
22 

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. Учѐт 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.  



 
23 

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 ведѐт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного контроля мяча. 
3.Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со старта и 

пройдѐт дистанцию до финиша. 
4.Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даѐт 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 движе-

ния? 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 ответст-

венного соревнования вечером Эдди Ферхейн предложил немного прогуляться вдвоем. Я от-

казался. 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 ведѐт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного контроля мяча. 
3.Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со старта и 

пройдѐт дистанцию до финиша. 
4.Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даѐт советы и оценивает правиль-

ность выполнения. 
5.Спортсмен выбегает со старта после выстрела стартового пистолета. 

 

4.5Методические 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 го-

сударственном 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, 

2022. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489183. 
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, 2022. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11432-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493891. 
2. 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, 

2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06393-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492464. 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
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 не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://urait.ru/bcode/489183
https://urait.ru/bcode/493891
https://urait.ru/bcode/492464
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 мате-

риалу 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-

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 безо-

пасности 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 не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пере-

сдать 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 
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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.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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– программы бакалаврита по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 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)«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 ситуацийв сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля)«Психология физического воспитания» преду-

смотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Психология физического воспита-

ния»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в ау-

дитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения воз-

можностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестиро-

вание, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)«Психология физического воспитания» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностьюреализуемой 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) 

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 заочнойформам 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 физиологиячеловека». 

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, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:ОПК-8; ПК-1; ПК-5в 

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 

Результаты 

обучения 

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 

Знать научные 

основы 

педагогической 

деятельности, 

предметную область 

базовых дисциплин 

и (или) дисциплин, 

актуальных для 

освоения основных 

дисциплин профиля 

Уметь использовать 

специальные 

научные знания для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

Владеть опытом и 

навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

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  

Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС  
Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы,  

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать их 

в образовательном 

процессе  
Владеет навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; 

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 составляет 7 зачетных единиц.  
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

4-5  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
126 126  

Учебные занятия лекционного типа 24 24  

Практические занятия 36 36  

Лабораторные занятия 10 10  

Иная контактная работа  56 56  

из них: в форме практической подготовки 12 12  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 81  

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 

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 

Знать:  

нормативные 

документы и 

требования к 

созданию 

образовательной 

среды 
Уметь: 

использовать 

компоненты 

образовательной 

среды,  их 

дидактические 

возможности, 

принципы и 

подходы к 

организации 

предметной 

среды 
Владеть: 

способами 

проектирования 

элементов 

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  



Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой / экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 252  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов Курс 3 Сессии 1-4 

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  

Иная контактная работа  28 28  

из них: в форме практической подготовки 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 183 183  

Контроль промежуточной аттестации (час) 13 13  

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой / 

экзамен 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 252  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
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н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

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, 

36 12 12 4 4 0 4 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и
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п
р

а
к
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и

ч
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к
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за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
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я
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И
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н
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т
н

а
я

 

р
а

б
о
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(в
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г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
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а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

пищеварения, 

выделения, желез 

внутренней секреции 
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 56/12 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
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и
н

а
р
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и

е/
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р
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к
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и

ч
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и
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за
н

я
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я
 

Л
а

б
о
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т
о
р
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за
н

я
т
и

я
 

И
н
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о

н
т
а
к

т
н

а
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р
а

б
о

т
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(в
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г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Курс 3 Сессии 1-4 
Раздел 1. Физиология 

высшей нервной  
54 40 14 4 2 2 6 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н
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о

н
т
а
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т
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а
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р
а

б
о

т
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(в
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г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
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а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

деятельности 
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 28/2 

 

 

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
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и

ч
ес

к
о
й
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ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н
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п

р
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д
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й
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ч
ас

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
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ти
ч
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к
о
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за
д
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и
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Р

у
б
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о
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Ф
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р
м
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р
у
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те
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о
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о
н

тр
о
л
я
 

 

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 

А
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о
л
я
 

 

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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 

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 еѐ 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, еѐ 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 еѐ 

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 еѐ 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 физиологиинервно-
мышечной системы, еѐ 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 еѐ 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 еѐ механизмы. Роль обратных связей в управлении 

движениями. Речевая регуляция движений. 
Поза тела и еѐ 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 еѐ 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 физиологиикрови и еѐ свойства, 

функции и механизмы взаимосвязи с другими системами организма в целом. Знать общую 

морфофункциональную характеристику системы кровообращения в процессе роста и 

развития организма и еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 разделу4: 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 еѐ виды. 
21. МПК – определяющие и лимитирующие еѐ 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 разделу5: 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 неѐ. 
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 неѐ. 
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 еѐ 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, еѐ 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 вузов / 
А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04086-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488733. 
2. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического 

бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-3976-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497802. 

3. 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, 2022. — 372 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3869-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/507815. 
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, 

2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/488733
https://urait.ru/bcode/497802
https://urait.ru/bcode/507815


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494027. 
2. Ляксо, Е. Е.  Возрастная физиология и психофизиология : учебник для вузов / 
Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00861-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489156. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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. 

https://urait.ru/bcode/494027
https://urait.ru/bcode/489156
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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 – 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


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 дисциплиныизучить 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 метрологияреализуется в обязательнойчастиосновной 

образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование»заочнойформы 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 учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучкения 
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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 

психофизиологичес

кими, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать научные основы 

педагогической 

деятельности, предметную 

область базовых 

дисциплин и (или) 

дисциплин, актуальных 

для освоения основных 

дисциплин профиля 

Уметь использовать 

специальные научные 

знания для осуществления 

педагогической 

деятельности 

Владеть опытом и 
навыками осуществления 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний 

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 

Знает концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС  
Умеет проектировать 

элементы 

образовательной 

программы,  

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе  
Владеет навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

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 
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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 

Знать:  способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

приемы мотивации к 

учебной и учебно-
исследовательской 

работе  
Уметь: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся и 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

образовательном 

процессе 
Владеть: 

разрабатывает 

образовательные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для 

оценки динамики 

процесса обучения и 

развития 

познавательного 

интереса 

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 

«Спортивная метрология»  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 
 

6 

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   

Иная контактная работа  32 32 

из них: в форме практической 

подготовки 
7 7 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
63 63 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 4 
 

Сессия 3-4 

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 

Иная контактная работа 16 16 

из них: в форме практической 

подготовки 
2 2 

Самостоятельная работа 108 108 
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обучающихся, всего 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины «Спортивная метрология»  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

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) 9 

Общий объем часов по учебной дисциплине 144 63 72 14 26 0 32/7 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

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 16/2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 

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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 
Р

у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

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 
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Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Раздел 1. 
Основы 

спортивной 

метрологии и 

теории 

измерений 

28 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

12 Кейс-задание 2 Компьютерное  
тестирование  

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 



 
11 

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 

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.  
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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.  
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 
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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 

 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 
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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. 

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 
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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 

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, 
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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-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. 

 



 
17 

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. 
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. 
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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. 
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 
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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.  
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.  
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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 

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 

 

4.5Методические 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. 
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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 спортамодулю) 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 

«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, 2022. — 209 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07484-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491344. 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор 

И. И. Елисеева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
619 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15117-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487458. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Спортивная метрология»  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/491344
https://urait.ru/bcode/487458
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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 

программойдисциплины «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; 
− 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, 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 доступав Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 
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7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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 

образованиеиспользуются: 
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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Спортивная метрология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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» предусмотреноприменением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Спортивная метрология» предусматриваютклассическую 

контактнуюработу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронномрежиме (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 

направленностьюреализуемой 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 

обязательнойчасти основной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование»очной и заочнойформам 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 бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8; ПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образованиеа». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результат 

обучения 

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 

Знать научные 

основы 

педагогической 

деятельности, 

предметную 

область базовых 

дисциплин и 

(или) дисциплин, 

актуальных для 

освоения 

основных 

дисциплин 

профиля 
Уметь 

использовать 

специальные 

научные знания 

для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

Владеть опытом 

и навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний 

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 

Знает 

закономерности, 

принципы и 

уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

образовательного 

процесса 

Умеет 

осуществлять 

отбор содержания 

обучения,  в 

соответствии с 

целями и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся 

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 
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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 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

6 

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    

Иная контактная работа  24 24    

из них: в форме практической подготовки 4 4    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Курс 3 

физической культуры, 

способами отбора 

вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной 

форм обучения 

борудования и 

инвентаря. 

Владеет 

предметным 

содержанием, 

методикой 

преподавания 

физической 
культуры, 

способами отбора 

вариативного 

содержания с 

учетом 

взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной форм 

обучения 
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часов Сессия 3-4 

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    

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 12    

из них: в форме практической подготовки 1 1    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой    

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Семестр 6 
Раздел 1.Общие основы 

биомеханики 
36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.1Введение в 

биомеханику. 
18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 1.2Биомеханика 

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 

16 8 8 2 0 2 4 



 
8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

совершенствования движений 

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 / 9 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 45 54 14 8 8 24 / 4 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Курс 3 Сессия 3-4 
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 16 12 4 2 0 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

основы движений с учетом 

возраста, пола 

Биомеханические технологии 

формирования и 

совершенствования движений 
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 / 1 

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. Общие 

основы 

биомеханики 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 Контрольная 

работа 



 
10 

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 

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 3 Сессия 3-4 

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 
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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 

(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). 
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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.  

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. 
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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 КРАЗДЕЛУ 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 

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 
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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 

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 
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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.  

 

 

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. 
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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. 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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 

Этап формирования знаний 
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особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 
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 

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, 
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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-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 

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 
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заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] 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: 

1.1. 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.  

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 
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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).  

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. 

 

4.5Методические 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 бакалавриатав Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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 вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492669. 
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Туревский, И. М.  Формирование психомоторных способностей : учебное пособие 

для вузов / И. М. Туревский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10950-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495579. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/492669
https://urait.ru/bcode/495579
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
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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» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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» 

предусмотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой 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 представленийо 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 

молодѐжи в сфере физической культуры и спортареализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование очной и заочнойформам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля)Основы дополнительного образования детей и 

учащейся молодѐжи 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 дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенцийОПК-2; ОПК-5; ПК-1в 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 

наименован

ие 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенци

и 

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 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

Знать 

требования 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов к 

структуре и 

содержанию 

основной 

образователь

ной 

программы, 

нормативно-
правовую 

базу, 

определяющу

ю содержание 

и структуру 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программы, 

возможности 

и области 

применения 

информацион

нокоммуника

ционных 

технологии; 

знать 

предметную 

область 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

основных 

дисциплин 

профиля 
Уметь 

разрабатыват

ь компоненты 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ, 

использовать 

возможности 

информацион

но-
коммуникаци

ОПК-2.2. 
Осуществляет 

разработку 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-
коммуникацио
нных 
технологий) 

ОПК-2.3. 
Владеет 

приемами 

разработки и 

реализации 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий) 
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онных 

технологий 

для 

разработки 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ, 

использовать 

знания 

предметной 

области 

дисциплин 

для 

разработки 

компонентов 

образователь

ных 

программ 

Владеть 

навыками 

разработки 

компонентов 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ, 

использовани

я 

информацион

но-
коммуникаци

онных 

технологий 

для 

разработки 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

ОПК-
5.1.Знает 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовател

ьных 

результатов 

обучающихс

Знать 

психолого-
педагогичес

кие 

закономерно

сти, 

принципы и 

методически

е 

особенности 
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обучении я; 

специальные 

технологии 

и методы, 

позволяющи

е проводить 

коррекционн

о-
развивающу

ю работу с 

неуспевающ

ими 

обучающим

ися 

осуществлен

ия контроля 

и оценки 

сформирова

нности 

образовател

ьных 

результатов 

обучающихс

я, способы 

выявления и 

психологиче

ской 

коррекции 

трудностей в 

обучении; 

знать 

предметную 

область 

дисциплин, 

необходимы

х для 

освоения 

основных 

дисциплин 

профиля 
Уметь 

определять 

методы, 

формы и 

средства 

осуществлен

ия контроля 

и оценки 

сформирова

нности 

образовател

ьных 

результатов 

обучающихс

я, выявлять 

и 

корректиров

ать 

трудности в 

обучении, 

использоват

ь знания 

предметной 

области для 

контроля и 

оценки 

результатов 

ОПК-
5.2.Умеет 

применять 

инструмента

рий, методы 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихс

я; проводить 

педагогичес

кую 

диагностику 

неуспеваемо

сти 

обучающихс

я 
ОПК-
5.3.Владеет  

методами 

контроля и 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

(личностных

, 
предметных, 

метапредмет

ных) 

обучающихс

я; выявляет 

трудности в 

обучении и 

корректируе

т пути 
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достижения 

образовател

ьных 

результатов. 

образования 

обучающихс

я 
Владеть 
опытом и 
навыками 
контроля и 
оценки 
сформирован
ности 
образователь
ных 
результатов 
обучающихся, 
выявления 
психологичес
кой 
коррекции 
трудностей в 
обучении, 
контроля и 
оценки 
сформирован
ности 
образователь
ных 
результатов 
обучающихся 

 ПК-1 
Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.1. Знает 

концептуальны

е положения и 

требования к 

организации 

образовательно

го процесса, 

определяемые 

ФГОС  

Знает 

концептуальны

е положения и 

требования к 

организации 

образовательно

го процесса, 

определяемые 

ФГОС  
Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательно

й программы,  

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать 

их в 

образовательно

м процессе  
Владеет 

навыками 

планирования 

и 

проектировани

я 

образовательно

го процесса; 

методами 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательно

й программы,  

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать 

их в 

образовательно

м процессе  
ПК-1.3. 
Владеет 

навыками 

планирования 

и 

проектировани

я 

образовательно
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го процесса; 

методами 

обучения и 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями 

обучения и 

современными 

образовательн

ыми 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

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 

Иная контактная работа  16 16 

из них: в форме практической подготовки 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Общий объем дисциплины (модуля), (час) 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 4 

Сессия 3-4 
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 

Иная контактная работа  8 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

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) 9 
      

Общий объем, часов 72 27 36 8 12 0 16 / 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Курс 4 Сессия 3-4 
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. 

8 2 

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. 

10 4 

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. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 
Контрольна

я работа 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
27 10  11  6 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 4 Сессия 3-4 

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 

компонентфизической 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 

анализстановления 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 образованияв 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. 
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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. 

4.5Методические 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, 2022. — 
239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09033-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491367. 
5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/491367
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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, 2022. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469583. 
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, 2022. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10298-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493451. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)Основы дополнительного образования 

детей и учащейся молодѐжи в сфере физической культуры и спортапредполагает 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. 

https://urait.ru/bcode/469583
https://urait.ru/bcode/493451
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 
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. 
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.Операционнаясистема Windows 7  
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2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля)Основы дополнительного образования детей и 

учащейся молодѐжи в сфере физической культуры и спортав рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки44.03.01 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»). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) 

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 молодѐжи в сфере физической культуры и спортаприменяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)Основы дополнительного образования детей и 

учащейся молодѐжи в сфере физической культуры и спортапредусматривает 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 молодѐжи в сфере физической культуры и спортапредусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины Основы дополнительного образования детей и учащейся 

молодѐжи в сфере физической культуры и спортапредусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
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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 молодѐжи в сфере физической культуры и спортапредусмотрены 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) 
Цельюдисциплины (модуля) являетсяформирование 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 

отношенийосновной образовательной программы по направлению подготовки44.03.01 
«Педагогическое образование»очной и заочнойформам 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 дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы – программы 

бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
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 бакалавритатапо направлению 

подготовки44.03.01 Педагогическое образование. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

ОПК-5.1. 
Знает принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

Знать психолого-
педагогические 
закономерности, 

принципы и методические 
особенности 

осуществления контроля и 
оценки сформированности 

образовательных 
результатов обучающихся, 

способы 
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трудности в 

обучении 
проводить 

коррекционно-
развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

выявления и 

психологической 
коррекции трудностей в 

обучении; знать 
предметную область 

дисциплин, 
необходимых для освоения 

основных 
дисциплин профиля 
Уметь определять методы, 
формы и средства 
осуществления контроля и 

оценки 
сформированности 

образовательных 
результатов обучающихся, 

выявлять и 
корректировать трудности 

в обучении, 
использовать знания 

предметной области для 
контроля и оценки 

результатов образования 
обучающихся 
Владеть опытом и 

навыками контроля и 
оценки сформированности 

образовательных 
результатов обучающихся, 

выявления 
психологической 

коррекции трудностей в 
обучении, контроля и 

оценки 
сформированности 

образовательных 
результатов обучающихся 

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.  

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  

Знать научные основы 

педагогической 

деятельности, предметную 

область базовых 

дисциплин и (или) 

дисциплин, актуальных 

для освоения основных 

дисциплин профиля 
Уметь использовать 

специальные научные 

знания для осуществления 

педагогической 

деятельности 
Владеть опытом и 

навыками осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

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 

ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и требования 

Знает концептуальные 

положения и 

требования к 
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предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

к организации 

образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС  

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  

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 

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 составляет 5 зачетных единиц.  
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 90 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 26 26 

Лабораторные занятия 16 16 

Иная контактная работа 40 40 

из них: в форме практической подготовки 9 9 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 3 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 
40 40 
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 8 8 

Иная контактная работа  20 20 

из них: в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 131 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

 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 

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 
22 8 14 0 4 2 8 



 8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

физической подготовленности 
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 / 9 

Форма промежуточной 

аттестации Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

Курс 3 Сессия 3-4 
Раздел 1. Основы дисциплины  
«Спортивно-оздоровительный 

62 46 16 2 2 4 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(в
се

г
о

/п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
)  

мониторинг» 
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 / 2 

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
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 

 

 
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
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 3 Сессия 3-4 
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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 1.1Содержание 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 

молодѐжи от 29 декабря 2001г. № 916 
Тема 1.2Средства 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. 



 14 

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. 
 



 18 

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.  
 

4.5Методические 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, 2022. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491421. 

2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 
М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493629. 
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, 2022. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496332. 
 
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, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492808. 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/491421
https://urait.ru/bcode/493629
https://urait.ru/bcode/496332
https://urait.ru/bcode/492808
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
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. 
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; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 22 

− 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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
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.  
При освоении дисциплины (модуля)«Мониторинг физической подготовленности 

обучающихся»предусмотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Мониторинг физической подготовленности 

обучающихся»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключаетсяв получении обучающимися формирование у студентов 

навыков научного мышления, обучение основам организации и методики проведения 

методической и исследовательской работы в области профессиональной деятельностис 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков. 
 
Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующиепрофессиональные 

задачи: 
1. ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического и 

теоретического научного мышления; 
2. изучение вопросов организации исследовании в физической культуре испорте; 
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 дисциплиныв 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 

44.03.01Педагогической образование очной и заочнойформам 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 учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-8; ПК-3; ПК-4в 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 

Формули

ровка 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результ

аты 

обучени

я 
Научные основы 

педагогической 
ОПК-8 Способен 

осуществ

ОПК-8.1.Осуществляет 

трансформацию 

Знать 

научные 
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деятельности лять 

педагогич

ескую 

деятельно

сть на 

основе 

специальн

ых 

научных 

знаний 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическим

и, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

основы 

педагогич

еской 

деятельно

сти, 

предметну

ю область 

базовых 

дисципли

н и (или) 

дисципли

н, 

актуальны

х для 

освоения 

основных 

дисципли

н профиля 
Уметь 

использов

ать 

специальн

ые 

научные 

знания 

для 

осуществл

ения 

педагогич

еской 

деятельно

сти 
Владеть 

опытом и 

навыками 

осуществл

ения 

педагогич

еской 

деятельно

сти на 

основе 

специальн

ых 

научных 

знаний 

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 

применят

ь 

предметн

ые знания 

при 

реализаци

и 

образоват

ельного 

процесса 

ПК-3.1. Знает 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

образовательного 

процесса 

Знает 

закономер

ности, 

принципы 

и уровни 

формиров

ания и 

реализаци

и 

содержан

ия 

образоват

ельного 

процесса 

ПК-3.2. Умеет 

осуществлять отбор 

содержания обучения,  

в соответствии с 

целями и возрастными 

особенностями 

обучающихся 

борудования и 
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инвентаря. 
Умеет 

осуществл

ять отбор 

содержан

ия 

обучения,  

в 

соответств

ии с 

целями и 

возрастны

ми 

особеннос

тями 

обучающи

хся 

борудован

ия и 

инвентаря

. 

Владеет 

предметн

ым 

содержан

ием, 

методикой 

преподава

ния 

физическо

й 

культуры, 

способами 

отбора 

вариативн

ого 

содержан

ия с 

учетом 

взаимосвя

зи 

урочной и 

внеурочно

й форм 

обучения 

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 

общеобразовательным 

программам 

ПК-4 Способен 

организов

ывать 

деятельно

сть 

обучающ

ихся, 

направлен

ную на 

развитие 

интереса 

к 

учебному 

ПК-4.1. Знает  способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, приемы 

мотивации к учебной и 

учебно-
исследовательской 

работе  

Знать:  

способы 

организац

ии 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

обучающи

хся, 

приемы 

мотиваци

и к 

учебной и 

учебно-

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

различные виды 

деятельности 
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предмету 

в рамках 

урочной и 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

обучающихся и 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

образовательном 

процессе 

исследова

тельской 

работе  
Уметь: 

организов

ывать 

различные 

виды 

деятельно

сти 

обучающи

хся и 

применять 

приемы, 

направлен

ные на 

поддержа

ние 

познавате

льного 

интереса в 

образоват

ельном 

процессе 
Владеть: 

разрабаты

вает 

образоват

ельные 

программ

ы 

внеурочно

й 

деятельно

сти для 

достижен

ия 

планируе

мых 

результат

ов, 

отбирает 

диагности

ческий 

инструмен

тарий для 

оценки 

динамики 

процесса 

обучения 

и развития 

познавате

льного 

интереса 

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, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

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 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 5  

Сессия 1-2 

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 

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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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

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

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) 9      
 

Общий объем, часов 72 27 36 8 12 0 16 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Основы научно-методической 36 28 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

деятельности 
Тема 1.1 Наука как вид деятельности. 

Методология науки 
18 14 4 0 2 0 2 

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
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 

 

Раздел 1. Основы 

научно-методической 

деятельности 13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Аналитическая 

работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 
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Раздел 2. 

Планирование 

исследования, 

обработка полученной 

информации 

14 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

8 Аналитическая 

работа (кейс) 2 Аналитическая 

работа (кейс) 

Общий объем по 

дисциплине, часов 27 10 - 13 - 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 

 

Раздел 1. Основы 

научно-методической 

деятельности 28 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 Аналитическая 

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 Аналитическая 
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 1.1Наука как вид деятельности. Методология науки 
Цель:изучить науку как вид деятельности человека, методологию науки. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Фундаментальныеи 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 оспорте», «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 2.1Выбор 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. Разработкагипотезы. 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:Постановкацели. 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. 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплинеявляется 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  

Теоретический блок вопросов к зачету: 
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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 еѐ 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. 

4.5Методические 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 спортапроводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программамбакалавриата 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. 



 
19 

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 

спортамодулю) 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 вузов / В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07632-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492454. 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и практикум для 

вузов / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15305-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488232. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/492454
https://urait.ru/bcode/488232
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" домом "Гребенников". 
 

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 дисциплиныи достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины, 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. 
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; 
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− 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 

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 доступав Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплиныв рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 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 дисциплиныприменяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплиныпредусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуацийв 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплиныпредусмотреноприменением электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплиныпредусматриваютклассическую контактнуюработу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплиныпредусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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Реквизиты 
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Дата 
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изменения 

1.  
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направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного 
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02.04.2021 

3.  
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физической культуры РГСУ 
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решения Ученого совета факультета 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплиныявляется 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 следующиепрофессиональные 

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 «44.03.01Педагогическое образование»очной и 

заочнойформы 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 дисциплинев рамках планируемых результатов 

освоения основнойпрофессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс освоения дисциплины«Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных 

компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование. 
В результате освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенци

и 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

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 

соответствующи

е научному 

мировоззрению  
Знает: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

Умеет: соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизироват

ь их в рамках 

избранных видов 

профессионально

й деятельности 

Владеет: 

практическим 

опытом работы с 

информационным

и источниками, 

опыт научного 

поиска, создания 

научных текстов 

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  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

УК-
6.1.Определяет 

свои личные 

ресурсы, 

возможности и 

Знать основы 

самоорганизации, 

саморазвития, 

самообразования; 

принципы 

образования 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

ограничения для 

достижения 

поставленной 

цели 

Уметь выстраивать 

стратегию и 

содержание, 

реализовывать 

траекторию 

самоорганизации, 

саморазвития и 

самообразования; 

учитывать принципы 

образования для 

саморазвития, 

самоорганизации в 

течение всей жизни 
Владеть навыками 

самоорганизации, 

саморазвития, 

самообразования; 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития в 

течение всей жизни 

на основе принципов 

образования 

УК-
6.2.Понимает 

важность 

планирования 

перспективных 

целей 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 
этапов 

карьерного 

роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 
УК-
6.3.Реализует 

намеченные 

цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов 

карьерного 

роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
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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  
Иная контактная работа 16 16  
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 27 27  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9  

Форма промежуточной аттестации Зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  

 
 

Заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 

Сессии 1-2 
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 
Иная контактная работа 8 4 4 
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
52 28 24 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4 - 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет   
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

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 Семестр 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

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 

Тема 2.2. Принципы 

проектирования и 

основные элементы 

градостроительной и 

архитектурной среды 

22 10 12 4 4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 72 27 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет 

 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б

о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Курс 1 Сессии 1-2 
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 

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 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью 

как объект 

технологий 

возможностей   

18 5 

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 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Презентация 
Доклад 

2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем, 

часов 
27 11 - 12 -  4 -  

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 
а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Курс 1 Сессии 1-2 

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 
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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. 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 
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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 доступностив 

разрезе нозологий.  
2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств.  

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 
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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 

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. 
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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. 

 ___ 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 

дисциплинеявляется 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-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 

УК.1.3. Выявляет степень 
доказательности 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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различных точек зрения на 
поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения  

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1.Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

Этап формирования знаний 

УК-6.2.Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

Этап формирования 

умений 

УК-6.3.Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

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-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 



 
16 

грамотность 

изложения, умение 

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. 
УК-1 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; 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (презентация, 

доклад, 

компьютерное 

тестирование) 
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Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-6 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-6 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-6 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 
4. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 

помощь детям-инвалидам.  
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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.  
43. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  
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44. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  
45. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

4.5Методические 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, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493354.  
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, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08278-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493336.  
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726.  
2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/496726
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др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06162-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491196.  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» предполагает изучение материалов дисциплинына 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 дисциплиныи достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины, 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.  

https://urait.ru/bcode/491196
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 (. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступав Интернет; 
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3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплиныТехнологии возможностей и безбарьернойсреды»  в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 

образованиеиспользуются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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» 

предусмотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины«Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины«Технологии возможностей и 

безбарьернойсреды»предусмотренывстречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета. 



 
25 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета физической 

культуры на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 121 

Протокол заседания  
Ученого совета факультета 

физической культуры 

№ 9 от 15 мая 2020 года 

01.09.2020 

2.  
Актуализирована на основании решения 

Ученого совета факультета социальной работы  
РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 9 

от «02» апреля 2021 года 

02.04.2021 

3.  

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий на основании 

решения Ученого совета факультета 

социальной работы  РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 

13 от «27» мая 2021 года 

01.09.2021 

4.  

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий на основании 

решения Ученого совета факультета 

социальной работы  РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 

10 от «01» июня 2022 года 

01.09.2022 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета физической культуры 

_______________А.С. Махов 
01 июня 2022 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 
 
 

Наименование образовательной программы 
Физическая культура 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Направленность 
Физическая культура 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 
 
 

 
 



 
2 

Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно - 
коммуникационные технологии» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  22.02.2018 № 121, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 
− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
 

Рабочая программа дисциплины  разработана рабочей группой в составе:к. пед.н., доцент 

О.Л. Мнацаканян, ст. преподаватель Д.Ю, Елисеева.  

 
Руководитель основной 

профессиональной 
образовательной программы к.б.н., 

доцент 
 

 
 
 
Н.Е. Захаров 

 (подпись)  
 
 
Рабочая программа дисциплиныобсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультетаинформационных технологий.Протокол № 10 от 01 июня 2022 г. 
(наименование факультета) 

Декан факультета  
кандидат педагогических наук, 

доцент  

 
С.В. Крапивка 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей  
 

Рабочая программа дисциплины  рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, 

профессор 
 

 
 
 
Н.И. Гданский 

   
к.т.н., доцент кафедры информационных 

систем, сетей и безопасности 
 

 
В.Л. Симонов  

   
Согласовано 
Научная библиотека, директор  

 
И.Г. Маляр 

   

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования-программы бакалаврита /магистратуры/специалитета ...................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций ...... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................... 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................................................................... 8 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................. 8 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ...................................... 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................ 10 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 10 

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

образовательной программы .............................................................................................................................. 10 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 12 

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 ............................................................................................. 13 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 14 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 15 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 15 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 15 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 16 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) ............................................................................................................................................................... 18 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 20 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................. 22 

 
  



 
4 

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 следующиепрофессиональные 

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 «44.03.01Педагогическое образование»очной и 

заочнойформ 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, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс освоения дисциплины«Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных 

компетенций: УК-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программа бакалавриатапо направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование. 
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В результате освоения дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

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  
Знает: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

Умеет: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

практическим опытом 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

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  
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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 (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

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  
Иная контактная работа 16 16  
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 36 36  

Контроль промежуточной 

аттестации (час)    

Форма промежуточной аттестации Зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  

 
 

Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

Сессии 1-2 
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 
Иная контактная работа 8 4 4 
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
52 28 24 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет   
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

г
о

 
С

а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о

т

а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

 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 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 Курс 1 Сессии 1-2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

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 

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 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

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 

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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Курс 1 Сессии 1-2 

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 
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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  

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 Windowsассистивные технологии: программы распознавания речи, 

фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, 

трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п. Современные информационные 
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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. Приѐмы 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:  

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. 
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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 учебной 

дисциплине являетсязачет, 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-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 

УК.1.3. Выявляет степень 

доказательности различных 

точек зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения 

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-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 
УК-1 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 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

(лабораторная 

работа, защита 

лабораторной 

работы) 
 

Решение 
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практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

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. 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 Windowsассистивные 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 
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4.5Методические 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. 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, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493336. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496327. 
2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493142. 

 
 

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/496327
https://urait.ru/bcode/493142
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплинына 

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 дисциплиныи достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины, 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 
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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

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

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1.ОперационнаясистемаWindows 7  
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2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплиныАдаптивные информационно-коммуникационные 

технологии»  в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образованиеиспользуются: 

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).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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«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» предусмотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины«Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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»предусмотренывстречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностьюреализуемой 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 

заочнойформам 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 дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенцийОПК-3; ОПК-4в 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 

Результаты 

обучения 

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  

Знать психолого-
педагогические 

основы совместной и 

индивидуальной 

учебнойвоспитательн

ой деятельности 

обучающихся, в том 

числе лиц с особыми 

образовательными 

потребностями и 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. 

Применяет различные 

приемы мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 



 
6 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

Уметь использовать 

психолого-
педагогические 

знания для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

оперировать 

понятиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Владеть опытом и 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебновоспитательно

й деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

навыками 

использования 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов для 

организации учебно-
воспитательной 

деятельности 

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  

Знает: 

- теоретические 

основы 

построения 

образовательной 

среды; 
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

ОПК-4.2. 
Осуществляет отбор 

диагностических 

средств для 

определения уровня 

сформированности 

духовно-
нравственных 

ценностей  

- методику 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательной 

и 

социокультурной 

среды для 

решения задач 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на 

основе 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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 
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 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

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 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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 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 27 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет / 9 

  

 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Курс 1 Сессия 1-2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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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 

     

 

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 
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 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-
методологические 

основы волонтерства в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 4 Компьютерное 

тестирование  

РАЗДЕЛ 
2.Практические аспекты 

деятельности волонтера 

в сфере физической 

культуры и спорта. 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 реферат 4 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 10  9  8  

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 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 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

12 реферат 4 
Компьютерное 

тестирование 
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волонтера в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

изучение раздела 

в ЭИОС 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
52 22  22  8  

  

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 методикиволонтерской 

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. 
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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 
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 

организациина 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 
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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 основыволонтерской 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 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, 
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здравоохранения, некоммерческие организации (молодѐжные 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 

реализациисоциальной политики государства. 
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 волонтерав 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 
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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 волонтерствав 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 
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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-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: 
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1. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы. 
2. Основные понятия и принципы волонтерства и волонтерской деятельности в сфере 

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 волонтѐрской акции. 
22. Содержание и формы сотрудничества волонтѐрских 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 волонтѐрской 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 волонтѐрской 

работе в сфере ФК и спорта. 
32. Особенности зарубежных социальных проектов волонтерской деятельности в 

сфере ФК и спорта. 
33. Технологии деятельности городских волонтѐров. 
34. Особенности проектов Международной Ассоциации Добровольческих Усилий 
35. Отечественный опыт (федеральный, региональный, муниципальный) реализации 

молодежных волонтѐрских проектов. 
36. Методика обучения и тренировки игровым технологиям в волонтѐрской 

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: 
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Тест № 1: 
1. Выделяют социальную функцию социального образования, которая заключается в: 
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. 
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10. Среди функций общественных объединений Л.В.Константинова выделяет 
следующие: 

а)идеологическая; 
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. Волонтѐрские 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 волонтѐрской акции составляется… 
а)по желанию; 
б)по необходимости; 
в)по просьбе руководителя; 
г)по просьбе участников. 
8. Волонтѐрские мероприятия проводятся за счет средств... 
а)волонтѐров; 
б) спонсоров; 
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в) партнеров; 
г) государства; 
д)добровольческих организаций. 
9. В обеспечение безопасности спортивного мероприятия не входит: 
а) работа оперативных дежурных; 
б) работа правоохранительных органов; 
в) оказание первой медицинской помощи; 
г) волонтѐрство; 
д) работа со средствами внутреннего наблюдения. 
10. Создание волонтѐрской команды - это… 
а) действия организатора по сплочению коллектива; 
б) взаимодействие с партнерами; 
в) взаимодействие с государственными организациями; 
г) работа со СМИ; 
д)обучение навыкам волонтѐрства. 

4.5Методические 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. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488898. 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. — 2-е 

https://urait.ru/bcode/488898
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изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 433 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10984-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493566. 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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; 

https://urait.ru/bcode/493566
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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. 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»). 

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.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

– программы бакалаврита по направлению подготовки/специальности44.03.01 
"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) 
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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 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 (МОДУЛЮ) 
 

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 жительствас 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, молодѐжью, 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 вчасти, 

формируемой участниками образовательных отношенийосновной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очнойи 

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 дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными 

индикаторами достижения компетенций 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОПК-3в 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 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 
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компетенции 

Совместная и 

индивидуальна

я учебная и 

воспитательна

я деятельность 

обучающихся 

ОПК – 3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и 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 

образовательным

и потребностями 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

Знать психолого-
педагогические 

основы совместной и 

индивидуальной 

учебнойвоспитательно

й деятельности 

обучающихся, в том 

числе лиц с особыми 

образовательными 

потребностями и 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 
Уметь использовать 

психолого-
педагогические 

знания для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

оперировать 

понятиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 
Владеть опытом и 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебновоспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

навыками 

использования 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов для 

организации учебно-

ОПК-3.2. 
Применяет 

различные 

приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями  
ОПК-3.3. 
Применяет 

формы, методы, 

приемы и 

средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями  
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воспитательной 

деятельности 

 
 
 
 

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.  

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 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

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 

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

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

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

 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 27 36 10 10 0 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет / 9 

  
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Курс 1 Сессия 1-2 
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 

16 12 4 2 0 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

детьми дошкольного возраста 
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
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 

 

 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-
8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

2 реферат 2 Компьютерное 

тестирование  
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оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 

возраста 

изучение раздела 

в ЭИОС 

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 
27 10  9  8  

  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

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 

 
 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  

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 
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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 основныепроблемы 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 основныетенденции развития физической культуры и спорта в 

регионах 
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 
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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 учѐтом 

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 
Перечень изучаемых элементов содержания:рациональная организация двигательной 

активности детей, развитие физиологических систем растущего организма,  
 

Тема 2.1Содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

дошкольного образовательного учреждения 
Цель:Изучитьсодержание 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 
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2.Эффективность подвижных игр с дошкольниками 
3. Основы закаливающих процедур 
 
Тема 2.2Специфика организации активного отдыха дошкольников 
Цель:Изучить специфику организации активного отдыха дошкольниковПеречень 

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 всочетании 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. 
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,  
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Тема 3.1Специфика 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 3.2Организация 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. 
 14. Организация внеурочных форм занятий физической культурой с детьми школьного 

возраста. 
15. Школьныеспартакиады. 
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 «Весѐлые старты». 
22. Занятия в ДЮСШ по видам спорта. 
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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 особенностиоздоровительно-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 4.1Методические основы физического воспитания учащейся молодежи 
Цель:Изучитьметодические основы физического воспитания учащейся молодежи 
Перечень изучаемых элементов содержания: принципы здоровьесбережения 

студенческой молодѐжи, 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 4.2Особенности организации занятий физической культурой студентов вне 

учебных заведений 
Цель:Изучитьособенности 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: 
1. Возрастные особенности развития юношей и девушек. 
2. Вопросы здоровьесбережения студенческой молодѐжи. 
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 молодѐжи.  
8. Научно-практические основы физического воспитания учащейся молодѐжи.  
9.  Методические особенности занятий физическим воспитанием студентов учебных 

заведений. 
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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 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

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 

Этап формирования 

умений 

Применяет различные 

приемы мотивации и 

рефлексии при 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

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 

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-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.) 
 

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. 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. 
 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 молодѐжи. 
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. 
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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, 2022. — 285 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492578. 
 
Дополнительная литература 
1. Никитушкин, В. Г.  Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : 
учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492453. 
 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/492578
https://urait.ru/bcode/492453
http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
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; 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
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5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теории и методики детско-юношеского спортас 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 вчасти, формируемой участниками образовательных отношений 
основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование»очнойи заочнойформам 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 профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-2; ПК-3в 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 

Результаты 

обучения 
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Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2 
Способен осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

ПК-2.1. Знает 

характеристику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучающихся   

Знает 

характеристику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучающихся   
Умеет оказывать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от 
их способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей 
Владеет  

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике 

обучения 

методических 

разработок и 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.2. Умеет 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и 

поддержку 

обучающимся в 

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  

Знает 

закономерности, 

принципы и 

уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

образовательного 

процесса  
Умеет 

осуществлять 

отбор 

содержания 

обучения,  в 

соответствии с 

целями и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся  
Владеет 

предметным 

содержанием, 

методикой 

преподавания 

физической 

культуры, 

способами 

отбора 

вариативного 

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 
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содержания с 

учетом 

взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной форм 

обучения 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 

Иная контактная работа  16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 
 
 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 5 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 



7 

 

 
 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Семестр 7 
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 

юных спортсменов  

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

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Курс 5 Сессия 1-2 
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 

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
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 7 

http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
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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 

 

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 5 Сессия 1-2 

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 
Зачет 

http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
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аттестации 

 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1.Основы теории и методики детско – юношеского спорта  

Цель:Изучитьосновы 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. 
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:Изучитьосновные 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.  

http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
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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. 
 
            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 2.1Организация 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. 

 

http://reftop.ru/problemi-i-vozmojnosti-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-v-bib.html
http://reftop.ru/starshij-brat-borisa-sreznevskogo-vyacheslav-izmailovich-bil-i.html
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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 чѐм 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. 
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 

Знать: 
характеристику личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся   

Этап формирования 

знаний 

http://reftop.ru/osnovi-upravleniya-zenitnimi-podrazdeleniyami-v-razlichnih-vid.html
http://reftop.ru/osnovi-upravleniya-zenitnimi-podrazdeleniyami-v-razlichnih-vid.html
http://reftop.ru/osnovi-upravleniya-zenitnimi-podrazdeleniyami-v-razlichnih-vid.html
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обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

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 

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 
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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. 
 

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, 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 
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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. 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.  

http://reftop.ru/uchebnaya-programma-po-fizicheskoj-kuleture-na-osnove-sportivn.html
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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.  
 
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 вузов / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11218-
4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495667. 
2. Литвинов, С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое 

планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-

http://reftop.ru/temi-referatov-prognozirovanie-i-planirovanie-v-usloviyah-rink.html
https://urait.ru/bcode/495667
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5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494558. 
Дополнительная литература 
1. Константинов, Ю. С.  Детско-юношеский туризм : учебное пособие для вузов / 
Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492553. 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
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. 

https://urait.ru/bcode/494558
https://urait.ru/bcode/492553
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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. 
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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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

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 социальномявлении; 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 организациисемейного физического 

воспитания; 
3. Рассмотреть технологиигруппового 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 

заочнойформам 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 частиосновной 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». 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенцийОПК-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 

Результаты 

обучения 

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  

Знать психолого-
педагогические 

основы совместной и 

индивидуальной 

учебнойвоспитательн

ой деятельности 

обучающихся, в том 

числе лиц с особыми 

образовательными 

потребностями и 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 
Уметь использовать 

психолого-
педагогические 

знания для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

оперировать 

понятиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 
Владеть опытом и 

навыками 

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  
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебновоспитательно

й деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

навыками 

использования 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов для 

организации учебно-
воспитательной 

деятельности 
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  

Знает: 
- теоретические 

основы 

построения 

образовательной 
среды; 
- методику 

духовно-
нравственного 

воспитания 
обучающихся; 
Умеет: 
- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 
потенциал 

образовательной 

и 

социокультурной 
среды для 

решения задач 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся; 
Владеет: 
- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на 

основе духовно-

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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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

нравственных 

ценностей. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

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 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 5 

Сессия 1-2 

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 

Иная контактная работа 8 8 
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Семестр 7 

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) 
9     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 72 27 36 8 12 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
 

Зачет 

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Курс 5 Сессия 1-2 
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 
14 12 2 0 0 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

физического воспитания  
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
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 7 
Раздел 1. 

Методология 

построения 

процесса семейного 

физического 

воспитания 

14 6 

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 2. Общая 

характеристика 

семейного 

физического 

воспитания 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

5 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

     
Общий объем часов 27 12  11  4  
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Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

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 5 Сессия 1-2 
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 

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. 
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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. 

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.  
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16. Методы переменного упражнения.  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

Примерный перечень тестовых заданий 

1. Основнымспецифическим 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; 

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; 
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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; 

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: 
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1) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических 

качеств; 

2) методы общей и специальной физической в соответствии с егообщими 

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; 

4) каждое упражнение выполняетсяв 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 сбивающихфакторов 

(помехоустойчивость); 

4) выполняется в строго заданнойформе и с точно обусловленной нагрузкой. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
Цель: составление представления об общейхарактеристике 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-
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методические основы системысемейного физического воспитания. Программно-
нормативные основы системысемейного физического воспитания. Мировоззренческие 

основы системысемейного физического воспитания. Организационные основы 

системысемейного физического воспитания. Аспекты государственного контроля за 

организацией семейного физического воспитания в РФ.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специальные образовательные задачипрограммы семейного физического 

воспитания.  
2. Теоретико-методические основы системысемейного физического воспитания.  
3. Мировоззренческие основы системысемейного физического воспитания.  
4. Организационные основы системысемейного физического воспитания. 
5. Общественно-самодеятельная форма организациисемейногофизического 

воспитания. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

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

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 системысемейного физического 

воспитания.  
12. Программно-нормативные основы системысемейного физического 

воспитания. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Примерный перечень тестовых заданий 
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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. 

 
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. 
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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. 
 
 

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 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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образовательных 

стандартов 
индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями  
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 

 

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 
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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-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, 

ОПК-3; ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 
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получения 

опыта.  
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. 

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. 
 

 
 
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. 
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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. Научноепедагогическое 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. 
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. 
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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 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 

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 вузов / В. Г. Никитушкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07632-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492454. 
2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488898. 
 

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, 2022. — 285 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492578. 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/492454
https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/492578
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№ электронного 

ресурса 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
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 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 

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»). 
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Подготовка кэкзамену.  
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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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.  
При освоении дисциплины (модуля)«Методика и организация семейного 

физического воспитания» предусмотрено применением электронного обучения. 
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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 

отношенийосновной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование»  очной  и заочнойформам 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 дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенцийОПК-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 

Результаты 

обучения 
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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  

Знать психолого-
педагогические 

основы совместной и 

индивидуальной 

учебнойвоспитательн

ой деятельности 

обучающихся, в том 

числе лиц с особыми 

образовательными 

потребностями и 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Уметь использовать 

психолого-
педагогические 

знания для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

оперировать 

понятиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Владеть опытом и 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

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  
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

учебновоспитательно

й деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

навыками 

использования 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов для 

организации учебно-
воспитательной 

деятельности 

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  

Знает: 

- теоретические 

основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательной 

и 

социокультурной 

среды для 

решения задач 

духовно-
нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

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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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на 

основе духовно-
нравственных 

ценностей. 

 

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.  

 
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 
Иная контактная работа 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 
Заочная форма обучения  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16 
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Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Семестр 7 

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 

промежуточной 
0     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

аттестации (час) 

Общий объем 

часов по учебной 

дисциплине 
72 27 36 8 12 0 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет /9  
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Курс 5 Сессия 1-2 

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 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

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 7 

Раздел 1. Основы 

технологии 

физкультурно-
зрелищных 

мероприятий 

14 6 

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 2. Основы 

проведения массовых 

зрелищных 

мероприятий 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Общий объем часов 27 12  11  4  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

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 5 Сессия 1-2 

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  

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 
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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.  
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 
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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.  
 
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.  
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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 
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.  
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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. 
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.  
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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 являетсяэкзамен, который проводится вустной  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 
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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-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  
 

Перечень тем для подготовки рефератов 
 

1. Развитие жанра и становление спортивной режиссуры в России.  
2. Основные этапы развития.  
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. 
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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.   
45. Планирование репетиционной работы.  
46. Методика репетиционной работы.  
47. Требования к режиссеру, проводящему репетиции. 
48. Методика подготовки массового эпизода. Разучивание упражнений.  



 
21 

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? 
22. Расскажите о трех основных подходах к соединению музыки и движения в жанре 

массовых спортивно-художественных представлений. 
23. Определите основные свойства музыкального звука. 
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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? 

 

4.5Методические 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 

учебной 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 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. 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, 2022. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496319. 

 
 5.1.2. Дополнительная литература 

1. Пономарев, А. К.  Организационно-методическое обеспечение и реализация 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в системе 

физического воспитания : учебник для вузов / А. К. Пономарев, С. Н. Амелин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15477-1. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/507854. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

https://urait.ru/bcode/496319
https://urait.ru/bcode/507854
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 
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; 
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− 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.  
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.Операционнаясистема Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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). 

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 ситуацийв 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля)«Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий»предусмотреноприменением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (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 направленностьюреализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 

  



 
28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета физической 

культуры на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 121 

Протокол заседания  
Ученого совета факультета 

физической культуры 

№ 9 от 15 мая 2020 года 

01.09.2020 

2.  
Актуализирована на основании решения 

Ученого совета факультета физической 

культуры РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 9 

от «02» апреля 2021 года 

02.04.2021 

3.  

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий на основании 

решения Ученого совета факультета 

физической культуры РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 

11 от «27» мая 2021 года 

01.09.2021 

4.  

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий на основании 

решения Ученого совета факультета 

физической культуры РГСУ 

Протокол заседания 

Ученого совета факультета 

физической культуры № 

10 от «01» июня 2022 года 

01.09.2022 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

_______________А.С. Махов 

01 июня 2022 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

СТУДЕНТ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 

Направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
 

Направленность 
«Физическая культура» 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 

Москва 2022 
 

  
 

 



 

 

2 
Рабочая программа  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обуче-

ния»Рабочая программа дисциплины (модуля)«Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата),утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.02.2018 гг. № 121, учебного плана по основной образовательной программе высшего об-

разования 44.03.01«Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», а также с учетом сле-

дующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпу-

скника:  
−01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 
−01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
 
 
Рабочая программа  дисциплины(модуля) разработана рабочей группой в составе: к.э.н. Поворина 
Е.В. 
 

 
Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы к.б.н., доцент 

факультета физической культуры   

 
 
 
Н.Е. Захаров 

 (подпись)  
 

Рабочая программа  дисциплины(модуля) обсуждена и утверждена на  Ученом совете факультета 

управления 
Протокол №10 от 01 июня 2022 г. 
 
Декан факультета, 
Д.п.н., доцент 
 

  
 
А.С. Махов 

 (подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
 
 
Заведующий кафедрой финансов и кредита 

РГСУ, кандидат экономических наук,  доцент 

 
 

 
 

 
 
 
     Е.Н. Егорова 

 подпись)  

И.о. заведующего кафедрой менеджмента и 

административного управления РГСУ, докт. 

соц. наук, профессор  

 
 
Е.В.Фролова 

 (подпись)  
 
 
 
Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

 
 
 И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 

 

3 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения……………………………………………………………………..........………….4 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). ................................................................................................. 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ................................................................................................................................................ 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций……………………………………………………………………………………………4 

2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося ................................................................... 4 

3. Содержание дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 7 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ................................................................. 7 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения . Ошибка! Закладка не определена. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплие 

(модулю) ....................................................................................................................................................... 9 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программыОшибка! Закладка не 

определена. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ........ Ошибка! 

Закладка не определена. 

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

 ..................................................................................................................................................................... 22 

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

 ........................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.1 Основная литература ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

6.2. Дополнительная литература .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 22 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 22 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплие 

(модулю) ..................................................................................................................................................... 24 

9.1. Информационные технологии ....................................................................................................... 24 

9.2. Программноеобеспечение .............................................................................................................. 24 

9.3. Информационные справочные системы ....................................................................................... 24 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплие (модулю) ... 24 

5. Образовательные технологии............................................................................................................ 25 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................... 25 

  
 



 

 

4 
 
 
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 информа-

ционно-коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения практиче-

ских навыков работы по электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной об-

разовательной среде, использования электронных образовательных контентов, проведения он-лайн 

тестирований, а также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов 

оценки.    
 Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных телекомму-

никационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с электронными кон-

тентами и электронными ресурсами, методов повышения качества образования с использованием тех-

нологий дистанционного взаимодействия. 
2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, применять 

технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические заданий и прохо-

дить 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 образова-

тельной программы 
Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения»относится к факульта-

тивным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы «Физическая 

культура» 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 само-

организации 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 учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата, соотнесенныес установленными индикатора-

ми достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 в соответствии с основной профессио-

нальной образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогические образование. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 
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Категория 

компетенций 
Код компе-

тенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обу-

чения 

 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знать: 

принципы сбора, 

отбора и обобще-

ния информации 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения ин-

формации 
УК-1.2. Уметь: со-

относить разно-

родные явления и 

систематизировать 

их в рамках из-

бранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: соотносить 

разнородные явле-

ния и системати-

зировать их в рам-

ках избранных ви-

дов профессио-

нальной деятель-

ности 
УК-1.3. Владеть: 

практическим опы-

том работы с ин-

формационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Владеть: практи-

ческим опытом ра-

боты с информа-

ционными источ-

никами, опыт на-

учного поиска, 

создания научных 

текстов 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 
УК-2 

Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК.2.1. Формули-

рует задачи в со-

ответствии с це-

лью проекта 

Знать принципы 

целеполагания, 

постановки задач, 

способы их реше-

ния; основы оцен-

ки имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений; систему 

российского и 

международного 

права 
Уметь формули-

ровать цели и за-

дачи, выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения; 

учитывать имею-

щиеся ресурсы и 

ограничения для 

достижения по-

ставленных целей 

и задач; приме-

нять правовые 

нормы при реше-

нии поставленных 

целей и задач 

УК.2.2. Демонст-

рирует знание 

правовых норм 

достижения по-

ставленной цели в 

сфере реализации 

проекта 
УК.2.3. Демонст-

рирует умение 

определять 

имеющиеся ре-

сурсы для дости-

жения цели про-

екта 

УК.2.4. Аргумен-

тировано отбира-

ет и реализует 

различные спосо-

бы решения задач 

в рамках цели 

проекта 
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Владеть навыками 

постановки целей, 

выбора оптималь-

ных способов ре-

шения поставлен-

ных целей и за-

дач; оценки 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений; примене-

ния правовых 

норм для решения 

поставленных це-

лей и задач 

 
Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 
 
 
 
 
 
 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни  

УК-
6.1.Определяет 

свои личные ре-

сурсы, возможно-

сти и ограничения 

для достижения 

поставленной це-

ли 

Знать основы самоор-

ганизации, самораз-

вития, самообразова-

ния; принципы обра-

зования 
Уметь выстраивать 

стратегию и содержа-

ние, реализовывать 

траекторию самоор-

ганизации, самораз-

вития и самообразо-

вания; учитывать 

принципы образова-

ния для саморазви-

тия, самоорганизации 

в течение всей жизни 
Владеть навыками 

самоорганизации, са-

моразвития, самооб-

разования; выстраи-

вания и реализации 

траектории самораз-

вития в течение всей 

жизни на основе 

принципов образова-

ния 

УК-6.2.Понимает 

важность плани-

рования перспек-

тивных целей дея-

тельности с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда 
УК-6.3.Реализует 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда 
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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.  
 

Очнаяформа 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 
 

      
Иная контактная работа 16 16     
Самостоятельная работа обучающих-

ся*, всего 27 27 
 

      

Контроль промежуточной аттестации  
(час)  9 9        

Форма промежуточной аттестации   
Зачет      

 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 
Сессии 1-2 

  
    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8       
В том числе контактная работа обу-

чающихся 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 
  

    

Форма промежуточной аттестации  
Зачет Зачет       

 
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

-

г
о
 

С
а
-

м
о
с-

т
о
я

-

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
-

б
о
т
а
, 

в
 

т
.ч

. 

п
р

о

м
е-

ж
у
-

т
о

ч
-

н
а
я

 

а
т
-

т
ес

-

т
а
-

ц
и

я
 

(С
Р

С
+

к

о
н

-

т
р

о
л

ь
) Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
-

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 семестр   

1. 
Раздел 1. Электрон-

ные технологии в 

образовании. 
44 20 8 4  4 

8 

2. 

Раздел 2.  Система 

дистанционного обра-

зования «Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ». 

28 16 12 6  6 

8 

Общий объем, часов 
72 27 

 
20 10  10 

16 

Форма промежуточной атте-

стации Зачет / 9 
 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
-

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Курс 1 Сессии 1-2   

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  
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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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
-

г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Семестр 1 

Раздел 1. Элек-

тронные тех-

нологии в об-

разовании. 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 0 

Раздел 2.  Сис-

тема дистанци-

онного образо-

вания «Вирту-

альная образо-

вательная среда 

РГСУ». 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 тестирование 0 

Общий объем, 

часов 27 12   11   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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
-

г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 



 

 

10 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Элек-

тронные тех-

нологии в об-

разовании. 

32 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 реферат 2 тестирование 2 

Раздел 2.  Сис-

тема дистанци-

онного образо-

вания «Вирту-

альная образо-

вательная среда 

РГСУ». 

32 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла 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) 

 
  

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 

обучения? 
 



 

 

11 
 
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 
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 ре-

левантности? 
 
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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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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 основ-

ные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм дистанционно-

го общения. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. Видеоро-

лик, 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 
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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 тес-

тирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользо-

ватели, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уве-

домления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с 

тьютором. Служба технической поддержки.   
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успе-

ваемости?  
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
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 рам-

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          Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в про-

цессе освоения обра-

зовательной програм-

мы 

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 на-

выков и получения 

опыта 

 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

УК.2.1. Формулирует задачи в со-

ответствии с целью проекта 
Этап формирования 

знаний 
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исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК.2.2. Демонстрирует знание 

правовых норм достижения по-

ставленной цели в сфере реализа-

ции проекта 
УК.2.3. Демонстрирует умение 

определять имеющиеся ресурсы 

для достижения цели проекта 

Этап формирования 

умений 

УК.2.4. Аргументировано отбира-

ет и реализует различные спосо-

бы решения задач в рамках цели 

проекта 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

 
 
УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1.Определяет свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной цели 

Этап формирования 

знаний 
 

УК-6.2.Понимает важность планиро-

вания перспективных целей деятель-

ности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

Этап формирования 

умений 

УК-6.3.Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

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-1 Этап формирования 

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 программный 

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-
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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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность в изложении 

программного материала - 5-
6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 

УК-1 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 

УК-1 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 уме-

ниями при выполнении 
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практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-2 Этап формирования 

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 программный 

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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность 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-2 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-2 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 уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

 
Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-6 Этап формирования 

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 программный 

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-
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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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность в изложении 

программного материала - 5-
6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 

УК-6 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 

УК-6 Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 

т.д.) 
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Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

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. 

 

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 

достижений 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 

управлении качеством обучения? 
5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы знае-

те? 
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? 



 

 

21 
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 вирту-

альной 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?  
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 дис-

танционного 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 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. 
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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.  
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисципли-

ны (модуля) 
 
6.1. Основная литература 
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, 2022. — 194 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469583 
6.2. Дополнительная литература 

1.      Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под 

редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 653 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489447 
2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488708 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/469583
https://urait.ru/bcode/489447
https://urait.ru/bcode/488708
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

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.  



 

 

24 
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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

9.3. Информационные справочные системы 
Обучающиеся по программе «Физическая культура» в университете имеют доступ к сле-

дующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 
 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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)«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 обуче-
ния»предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудито-
рии и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей ком-
пьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видео-
фильм, 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. 
 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Уче-

ного совета факультета управления на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 121. 

Протокол заседания  
№ 09 от «29» апреля 2020 

года 
01.09.2020 



 

 

26 

2.  
Актуализирована на основании решения Ученого 

совета факультета управления РГСУ 
Протокол заседания  

№ 9 от «02» апреля 2021 

года 
02.04.2021 

3.  

Актуализирована с учетом развития социальной 

сферы, науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий на основании решения Ученого совета фа-

культета управления РГСУ 

Протокол заседания  
№ 11 от «27» мая 2021 

года 
01.09.2021 

4.  

Актуализирована с учетом развития социальной 

сферы, науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий на основании решения Ученого совета фа-

культета управления РГСУ 

Протокол заседания  
№ 10 от «01» июня 2022 

года 
01.09.2022 
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1. Общие положения  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Цельдисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной деятельности 
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 информациио си-

туации 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 дисци-

плинам основной профессиональной образовательной программы «Физическая культура» по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной форм обучения. 
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 материаладисциплин (модулей) обязательной части про-

граммы бакалавриата. 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы - программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 в соответствии с основной профессиональной об-

разовательной программой высшего образования – программой бакалавриатапо направлению под-

готовки44.03.01 «Педагогическое образование». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты: 

Категория 

компетенций 
Код компе-

тенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обу-

чения 

 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знать: 

принципы сбора, 

отбора и обобще-

ния информации 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения ин-

формации 
УК-1.2. Уметь: со-

относить разно-

родные явления и 

систематизировать 

их в рамках из-

бранных видов 

профессиональной 

Уметь: соотносить 

разнородные явле-

ния и системати-

зировать их в рам-

ках избранных ви-

дов профессио-

нальной деятель-



 

 

5 

деятельности ности 

УК-1.3. Владеть: 

практическим опы-

том работы с ин-

формационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Владеть: практи-

ческим опытом ра-

боты с информа-

ционными источ-

никами, опыт на-

учного поиска, 

создания научных 

текстов 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 
УК-2 

Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК.2.1. Формули-

рует задачи в со-

ответствии с це-

лью проекта 

Знать принципы 

целеполагания, 

постановки задач, 
способы их реше-

ния; основы оцен-

ки имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений; систему 

российского и 

международного 

права 
Уметь формули-

ровать цели и за-

дачи, выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения; 

учитывать имею-

щиеся ресурсы и 

ограничения для 

достижения по-

ставленных целей 

и задач; приме-

нять правовые 

нормы при реше-

нии поставленных 

целей и задач 
Владеть навыками 

постановки целей, 

выбора оптималь-

ных способов ре-

шения поставлен-

ных целей и за-

дач; оценки 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений; примене-

ния правовых 

норм для решения 

поставленных це-

УК.2.2. Демонст-

рирует знание 

правовых норм 

достижения по-

ставленной цели в 

сфере реализации 

проекта 
УК.2.3. Демонст-

рирует умение 

определять 

имеющиеся ре-

сурсы для дости-

жения цели про-

екта 

УК.2.4. Аргумен-

тировано отбира-

ет и реализует 

различные спосо-

бы решения задач 

в рамках цели 

проекта 
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лей и задач 

 
Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 
 
 
 
 
 
 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни  

УК-
6.1.Определяет 

свои личные ре-

сурсы, возможно-

сти и ограничения 

для достижения 

поставленной це-

ли 

Знать основы самоор-

ганизации, самораз-

вития, самообразова-

ния; принципы обра-

зования 
Уметь выстраивать 

стратегию и содержа-

ние, реализовывать 

траекторию самоор-

ганизации, самораз-

вития и самообразо-

вания; учитывать 

принципы образова-

ния для саморазви-

тия, самоорганизации 

в течение всей жизни 
Владеть навыками 

самоорганизации, са-

моразвития, самооб-

разования; выстраи-

вания и реализации 

траектории самораз-

вития в течение всей 

жизни на основе 

принципов образова-

ния 

УК-6.2.Понимает 

важность плани-

рования перспек-

тивных целей дея-

тельности с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда 
УК-6.3.Реализует 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда 

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 
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В том числе контактная работа обу-

чающихся с преподавателем     
 

      

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
 

      
Учебные занятия семинарского типа 10 10 

 
      

Иная контактная работа 16 16 
 

      
Самостоятельная работа обучаю-

щихся*, всего 27 27 
 

      

Форма промежуточной аттестации, 

контроль (час)  Зачет /9  Зачет/9        

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля), з.е. 2 2        

 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 
Сессии 

1-2   
    

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
  

    
В том числе контактная работа обу-

чающихся с преподавателем     
  

    

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
  

    
Учебные занятия семинарского типа 4 4 

  
    

Иная контактная работа 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 

  
    

Форма 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

-

г
о
 

С
а
-

м
о

с-

т
о
я

-

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
-

б
о
т
а
, 

в
 

т
.ч

. 

п
р

о

м
е-

ж
у
-

т
о

ч
-

н
а
я

 

а
т
-

т
ес

-

т
а
-

ц
и

я
 

(С
Р

С
+

к

о
н

-

т
р

о
л

ь
) Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
-

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

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 27 

 
36 10 10 0 

16 

Форма промежуточной атте-

стации Зачет / 9 
 

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
-

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Курс 2 Сессии 1-2  

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 
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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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
-

г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Семестр 3 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, 

элементы, меха-

низм функциони-

рования 
 
 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 0 

РАЗДЕЛ 2. Тех-

нологии эффек-

тивного трудо-

устройства 
 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

6 
Творческая 

работа 
2 тестирование 0 

Общий объем, 

часов 27 12   11   4   0 

Форма промежуточной ат-

тестации зачет 

 
 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине(модулю) по заочной 

форме обучения 
 

Раздел, тема Всего 

СРС + 

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

троль 
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контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
-

г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (Курс 2 сессии  1-2) 

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 
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 
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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. 
 
 
 
РАЗДЕЛ2. 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. 
3. Карьерное портфолио. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
РАЗДЕЛ 1 

 
Форма - реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов 

 
 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 
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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-

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) 
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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          Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в про-

цессе освоения обра-

зовательной програм-

мы 

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 на-

выков и получения 

опыта 

 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК.2.1. Формулирует задачи в со-

ответствии с целью проекта 
Этап формирования 

знаний 
УК.2.2. Демонстрирует знание 

правовых норм достижения по-

ставленной цели в сфере реализа-

ции проекта 
УК.2.3. Демонстрирует умение 

определять имеющиеся ресурсы 

для достижения цели проекта 

Этап формирования 

умений 

УК.2.4. Аргументировано отбира-

ет и реализует различные спосо-

бы решения задач в рамках цели 

проекта 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

 
 
УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

УК-6.1.Определяет свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной цели 

Этап формирования 

знаний 
 

УК-6.2.Понимает важность планиро-

вания перспективных целей деятель-

ности с учетом условий, средств, 

Этап формирования 

умений 
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тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и 

требований рынка труда 
УК-6.3.Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

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-1 Этап формирования 

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 программный 

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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность в изложении 

программного материала - 5-
6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 
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ошибки  -0-4 балла. 
 

УК-1 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-1 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 уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-2 Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

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 от-

ветом при видоизменении 
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риал 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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность в изложении 

программного материала - 5-
6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 

УК-2 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-

УК-2 Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 
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т.д.) 
 
 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 
 

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. 

 
Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-6 Этап формирования 

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 программный 

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, недос-

таточно правильные форму-

лировки, нарушает последо-

вательность 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-6 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-6 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 уме-

ниями 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 на-

селения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   
3 Основные виды услуг   
4 Основные получатели услуг   
5 Финансовые условия получения ус-

луг 
  

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. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15143-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487577. 
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Защита трудовых прав : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакци-

ей М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12468-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498992. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/487577
https://urait.ru/bcode/498992
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

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 обу-

чающихся. 
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 

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-

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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.Операционнаясистема Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 образованиеиспользуются: 

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. 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Уче-

ного совета факультета управления на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 121. 

Протокол заседания  
№ 09 от «29» апреля 2020 

года 
01.09.2020 
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2.  
Актуализирована на основании решения Ученого 

совета факультета управления РГСУ 
Протокол заседания  

№ 9 от «02» апреля 2021 

года 
02.04.2021 

3.  

Актуализирована с учетом развития социальной 

сферы, науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий на основании решения Ученого совета фа-

культета управления РГСУ 

Протокол заседания  
№ 11 от «27» мая 2021 

года 
01.09.2021 

4.  

Актуализирована с учетом развития социальной 

сферы, науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий на основании решения Ученого совета фа-

культета управления РГСУ 

Протокол заседания  
№ 10 от «01» июня 2022 

года 
01.09.2022 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 121, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; «Педагог 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

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

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 
Задачи учебной дисциплины: 
1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 
2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 
3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 
4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 
факультатива, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 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: УК-
4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой 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 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 
УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1. 
Использует 

различные формы, 

виды устной и 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 
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устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  
 

письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 
Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 
Выстраивает 

стратегию устного 
и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 
Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 
при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 
Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 
для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    
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Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 
Сесси

я 3-4 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  
 

 16  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14    16  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 
Раздел 1.  68 52 16 4  4  

 
 8  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1, семестр 2 
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Раздел 1. 27 6  15  6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 
нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 6  15  6  
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1, курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1.  52 22  24  6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 
нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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русской орфографии. 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
52 22  24  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   
 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 
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устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  
2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  
3. Язык художественной литературы и литературный язык.  
4. Особенности разговорной речи.  
5. Научный стиль и терминология.  
6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 
1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 
2. Композиционные особенности научной работы  
3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 
4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 
5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 
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6. Документ и его составляющие (реквизиты) 
7. Приемы унификации языка служебных документов  
8. Виды документов 
9. Правила оформления документов 
10. Речевой этикет в документе 
11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 
12. Вопрос о выделении художественного стиля 
13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 
14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 
15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 
16. Особенности языка деловых писем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) 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 - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  
 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

Этап формирования 

умений 
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профессионального 

взаимодействия 
Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

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-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 



 
14 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК 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. 

УК 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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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 (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 
2. Соотношение языка и речи 
3. Структура и единицы речевого общения 
4. Речевая деятельность и речевое поведение 
5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 
6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 
7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 
8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 
9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 
10. Трудности в определении категории рода имени существительного 
11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 
12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 
13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 
14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 
15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 
16. Особенности склонения числительных 
17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 
18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 
19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 
20. Правила согласования главных членов предложения 
21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 
22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 
23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 
24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 
25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 
26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 
27. Правила оформления библиографии 
28. Правила оформления сносок и цитат 
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29. Композиция научной работы 
30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 
31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 
32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 
33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 
34. Разговорная речь, ее особенности 
35. Специфика стиля художественной литературы 
36. Подготовка к публичному выступлению 
37. Структура ораторской речи 
38. Логические основы построения речи 
39. Виды аргументов 
40. Приемы воздействия на аудиторию 
41. Теория и практика дискуссии 
42. Речевой этикет 
43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 
44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 
45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 
46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 
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1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-
реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 

фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 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 

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 
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 (МОДУЛЯ) 

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

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 
2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 
 
3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  
 
4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  
 
5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-
9765-0919-1.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
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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 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 
http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 
http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
 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 

дисциплины (модуля) 

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

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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) «Русский язык и культура речи» 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 формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-
исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 
  
 Задачи дисциплины (модуля): 
-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и направлений, 

сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  
- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, политика 

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

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

ландшафт, и др. 
- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного взгляда 

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

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

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 
- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки информации 

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

передачи исторического (социокультурного) опыта; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
5, 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 

Результаты 

обучения 

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 людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 
УК-5.2. 
Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 
социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 
знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 
ряда культурных 

традиций мира.  
УК-5.3. 
Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 
особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 
усиления 
социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Учебные занятия лекционного типа 4  4 

Практические занятия 4  4 

Иная контактная работа 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 52  52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации   Зач.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
16 6 10 2 4 

 
4 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4  4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
9 4 5 1 2 

 
2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

7 4 4 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

в современной России.  

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14  
16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 1, сессии 3-4 
Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
17 13 4 1 1  2 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 13 4 1 1 
 

2 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
9 7 2 1 

  
1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

17 13 4 1 1  2 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 6 2  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 13 4 1 1  2 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 
8 6 2  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 
 

8 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

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 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  
 
  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 
 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11  8  8 
 
 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о 
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Ф
о
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м

а 

п
р
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ч
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к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б
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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
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к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  
 
  

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 
 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 52 20 
 

24 
 

8  
 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   
 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   
 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  
Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  
2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 
3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 
4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  
5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  
6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически упорядоченных 

представлений общества о своем прошлом.   
7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   
8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   
 
Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 
Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 
Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    
 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   
  
 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  
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2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  
3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  
5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    
 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  
 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

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

уровни сопряжения. 
 
Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   
Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  
2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 
3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  
4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 
5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 
6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 
7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  
8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   
  
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
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Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  
Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  
2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  
3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  
4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  
5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  
6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 
7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  
8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  
10. Исторический ревизионизм Японии 
 
 
Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   
 
Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 
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2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 
Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг истории 

Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений 

воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание противоречий, 

связанных с невозможностью установления и поддержания “общеевропейской культуры 

памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: содержание и 

значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Полемика вокруг 

резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и объектов 

культурно-исторического наследия.   
Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 
    
Вопросы для самоподготовки: 
1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 
2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  
3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.  
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4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  
5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   
6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  
7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  
8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 
9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 
10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   
11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 
12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 
13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  
 
 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  
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5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  
  
 Вопросы для самоподготовки: 
 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  
 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  
 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 
 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 
 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  
 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   
 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  
 
 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  
 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 
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идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  
 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  
 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  
 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 
  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  
 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  
 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  
7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 
8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 
9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  
10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 
 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-
государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 
3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых 

россиян  выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 
4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают 

процессы информационной и социокультурной глобализации? 
5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  
6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 
7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого 

поколения  гражданской модели российской идентичности ? 
8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской 

молодежи к государству? Является ли «государство» фундаментальной политической 

ценностью для  ваших сверстников? 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  
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2. Система образования как инструмент исторической политики.  
3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 
4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 
5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 
6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 
8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 
9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 
10. Театр – инструмент исторической политики?  
11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  
12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  
13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 
14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 
15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 
к разделам 1-4: 

 
1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 
2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - 
[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЙ 

"КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-55 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 
4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 
5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 
6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год исторической 

памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. С.499-502. -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 
7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, 

РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 
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8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  
ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. №1(41). С.229-
241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 
10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 
11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // Политическая наука. 

2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 
12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  
ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ. 

2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 
13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 
14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 
15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ: 

РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; Ответственный 

редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 
16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 
17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую мировую 

войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // Актуальные проблемы 

истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. Сб. материалов всероссийской 

научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Тюменский 

государственный университет. 2015. С. 112-119. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 
18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 
19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. 

С.86-120. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 
20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 
21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III Черноморской 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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международной научно-практической конференции Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. 

Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 
22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов IV 

Международной научной междисциплинарной конференции. Севастополь, 2020. С.430-438. 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

//  
ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. Сб. 

материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-25. - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. Т.7. №5. 

С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 1. 
1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 
2. М. Хальбвакс 
3. П. Нора 
4. Я. Ассман 
5. А. Ассман 
 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 
3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения 

к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
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4. Политика прошлого 
4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают 

для того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры и 

образовательной политики». 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 
2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка 

и разрыва: 
1. Обосновывающая  
2. Контрапрезентная 
3. Просветительская 
4. Героическая 
3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 
4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 3. 
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1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний 

траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает 

общие усилия»: 
2. Б. Андерсон 
3. Э. Хобсбаум 
4. Э. Ренан 
5. Э. Смит 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 
1.   Б. Андерсон 
2. Э. Хобсбаум 
3. Э. Ренан 
4. Э. Смит 
3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр 

основ, нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 
4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 4. 
1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с 

помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные 

интерпретации исторических событий как доминирующие»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 
2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  
1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 
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3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о 

гражданской войне в Испании: 
1. Долина Павших 
2. Памятник Примирения  
3. Памятник Мира 
4. Памятник Павшим 
4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период 

существования нацисткой Германии: 
1. Геноцид 
2. Холокост 
3. Этноцид 
4. Апартеид 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
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 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

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-5 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-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. 

УК-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 дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  
2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; 

познавательный. “Места памяти” П.Нора. 
3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  
4. “Политика памяти” и историческая политика.  
5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  
6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 
7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 
8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  
9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  
10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  
11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 
12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном мире.  
13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  
14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 
15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 
16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 
17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 
18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 
19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 
20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 
21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 
22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  
23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 
24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 
25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е 

годы 
26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 
27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 
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28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 
гг. в контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до настоящего 

времени. 
30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный полк”.  
31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 
32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 
33. Историческая политика в контексте национальных интересов 
34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 
35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 
36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 
37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 
38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической 

политике. 
39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 
40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  
41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  
42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне. 
43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  
45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  
46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 
47. Память о Гражданской войне в США.  
48. Память о Гражданской войне в Испании. 
49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  
 

Аналитическое задание: 
1. Анализ видео (аудио)-источника.  
 
На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 
 
2.  Анализ письменного источника.  
 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 
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- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 
- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   
- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  
- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  
 

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 
 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 
   

 
4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 
относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  
(1) обоснование древности национальной истории;  
(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 
(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 
(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 
(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 
(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 
Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  
 
5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 
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 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  
 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  
 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 
 
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/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  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 (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 
 
1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 
2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 
3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 
4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности // 

Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 
[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 
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5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 
7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 
9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 
8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 

2010. №1-2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 
9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 
10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 
 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 
1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 
2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 
3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 
4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 
5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 
6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 
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7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-
е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   
№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 
9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 
10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 
11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 
СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 
14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 
15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. 

Оборона. 2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 
16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-
методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 
19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ // ДНЕВНИК АЛТАЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019. №35. С.97-103 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41223985 
20. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 2004, № 4. С. 

239-262.- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17970605 
21. Гаврикова Т.А.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ В ПАМЯТИ НАРОДА СТРАНЫ // ИСТОРИЯ 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Сб. мат-лов межвузовской научно-практической конференции. 2017. 
С. 91-94. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29285652 

22. Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ // 

ДИСКУРС-ПИ. 2018. №2(31). С.123-132. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36488325 
23. Донцев С.П., Бойко С.И. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ //  
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. Т.9. 

№4(40). С.25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=39246643 
24. Дружинина Н.С. Охрана культурного наследия в Крыму как один из векторов 

исторической политики государства (1944-1991) // Актуальные вопросы истории, 

историографии и источниковедения России: к 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Мат-лы рег. науч.-практ. конференции. Симферополь, 2020. С. 38-45. -  
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43113371 

25. Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной 

идентичности Российской молодежи // ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 
76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 
77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 
78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 
79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 
80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 
   
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 программой 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. 
 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. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 
 
5.6 Образовательные технологии. 
При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  
При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
 



 
41 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  
   

3.  
   

4.  
   

 
 
 
 
 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета клиентского, специального и 

международного образования 

          

/А.В. Соломатин/ 

          _25_ октября 2022 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Направленность 
«Физическая культура» 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 
 
 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 
544н; «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

652н. 
 
Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» разработана 

рабочей группой в составе:  
1. И.В. Годунов – член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, кандидат 

экономических наук, заведующий кафедрой «Международной научной и               

образовательной деятельности» РГСУ. 
2. Д.Ф. Алиев – Первый Проректор РГСУ, кандидат экономических наук, DBA, PhD 
3. Е.А. Петрова – Декан психологического факультета, доктор психологических наук, 

профессор 
4. Я.В. Шимановская – начальник УМУ, кандидат социологических наук, доцент. 

Программа обсуждена на Учёном совете факультета клиентского, специального и 

международного образования   

Протокол № _1_ от «29» августа 2022 года 
 
   

 
Декан факультета 
Канд. эконом. наук, доцент 

 

 
А.В. Соломатин 

  

 
 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата .......................................................................................... 5 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций ...................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................ 7 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................... 7 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 14 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 14 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 17 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................................... 26 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 26 

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

программы ......................................................................................................................................................... 26 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 28 

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........................................................................................................... 30 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................................. 32 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................................... 33 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 33 

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

освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 35 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 36 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................ 36 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 37 

5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................... 38 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 39 

 
  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 
усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 
эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 
антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 
В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 
Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 
Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 
предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 
участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 
органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра/специалиста. Построение 

правового государства и процесс демократизации органически связаны с развитием 

противодействия коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью 
антикоррупционного просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в 

нашем обществе, в особенности для профессионального правосознания будущих 

специалистов.  
Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  
 

УК-10 Способен 
принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  
 

УК-10.1 знает 

принципы 
правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-
правовые акты;  
УК-10.2 
способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 
основы 
противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 
УК-10.3 

Знать:  
 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  
 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 
Уметь: 
 анализировать 
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Владеть 

навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

практику 

антикоррупционной 

деятельности; 
Владеть: 
основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 
касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  
 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  
 

УК-11.1 
проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  
 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 
организационные основы; 
 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  
 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 
Уметь: 
 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 
- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 
- навыками анализа и 
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решения основных 

правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 
 

   
УК-11.2.  
Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 
Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-
ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  
- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 
Владеть:  
- навыком анализа 
определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 36 36    
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педагогическими работниками 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сесси

и 1-2 
Сесси

и 3-4 
Сесси

и 1-2 
Сесси

и 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Учебные занятия семинарского типа 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 
5 2 3 1  1    1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 
 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

4 2 2 1      1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 
Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 
 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 
 

Тема 5.1. 
Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-
сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 
Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

13 6 7 2  1    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 
Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 
Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

6 3 3 1      2 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 8  1       

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 4  1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 
 4    1      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 8  1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 4  1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 4    1     
 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 8  1      2 
 

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

 4        1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 
Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4  1      1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4        1 
 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 10        2 
 

Тема 5.1. 
Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 5    1    1 
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-
сотрудника.  

 5        1  

Раздел 6. 
Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

 10    1    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 
Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 5    1    1 

 

Тема 6.2. 
Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 5        1 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 52 16 4  4    8  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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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 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 исследовательская 
работа. 1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 аналитическое 

задание 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
27 13 

 
8 

 
6 
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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 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 исследовательская 

работа. 1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 эссе 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 аналитическое 

задание 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 5 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 26 

 
20 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
52 26 

 
20 

 
6 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 
коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  
Причины и условия, способствующие коррупции. 
Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  
2. Раскройте получение и дачу взятки.  
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  
4. Раскройте мелкое взяточничество.  
5. Раскройте коммерческий подкуп.  
6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 
Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  
2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  
3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 
4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 
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№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и сущность теневых экономических отношений.  
Особенности существования теневой экономики.  
Факторы развития теневой экономики.  
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  
2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  
3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  
5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 
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Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
Коррупционные отношения в деятельности.  
Особенности коррупционных отношений.  
Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-
политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  
3. Особенности коррупционных отношений.  
4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
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Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 
Название нормативного правового 

акта 
Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   
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4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 
  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 
Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 
Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  
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Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 
Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 
Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  
2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  
3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 
4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 
Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 
Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 
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иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 
Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 
2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 
3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 
4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 
5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 
6. Факторы развития теневой экономики. 
7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 
8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 
9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  
10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 
11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 
12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 
13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 
14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 
15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 
17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  
18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 
19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  
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20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  
21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  
22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 
23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  
24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  
25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  
26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  
27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  
29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  
30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 
31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  
Общественная опасность коррупции.  
Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 
2. Какова общественная опасность коррупции? 
3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  
2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 
3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  
5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 
– правовое просвещение; 
– воспитательная работа; 
– латентность коррупции; 
– правовой нигилизм; 
– ротация кадров; 
– совершенствование системы социального обеспечения; 
– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 
– усмотрение должностного лица при принятии решений; 
– оперативно-розыскная деятельность; 
– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 
– низкий уровень правосознания; 
– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 
– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 
– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 
– выраженное социальное неравенство; 
– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
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Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  
2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
 
Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  
Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  
Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  
2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

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 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Знать:  
 понятия коррупции, 

антикоррупционной деятельности; 
 основные этапы и 

закономерности развития теории и 

практики антикоррупционной 

деятельности;  
 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной деятельности; 
 правовые основы 

антикоррупционной деятельности; 
 основные элементы 

антикоррупционной деятельности; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
 анализировать практику 

антикоррупционной деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 
касающимися антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению  
 

Знать:  
 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 
 ответственность за 

коррупционные правонарушения;  
 меры профилактики коррупции и 

предупреждения коррупционного 

поведения (в т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
 применять полученные знания в 

практических ситуациях для 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 
- культурой мышления и этического 

общения, как в профессиональной 

среде, так и в повседневной жизни; 
- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной направленности 

в рамках профессиональной 

деятельности по обеспечению 

соблюдения установленных запретов. 

 

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-10, УК-11 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: 
(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. 
 

УК-10, УК-11 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-10, УК-11 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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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 (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  
2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 
3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 
4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 
5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 
7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  
8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  
9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  
10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 
11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 
12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  
13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  
14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 
16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 
17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 
18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 
19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 
20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  
21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  
22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  
23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  
24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  
25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 
26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 
29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 
30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 
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31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  
32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  
33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  
34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  
36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  
37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 
38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  
39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 
 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 
осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 
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в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 
Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

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 в Российском государственном социальном университете и 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. 
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 системе зачтено/не зачтено. 
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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 
И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 
5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 
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4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 
С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-
практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 
7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 
С. 27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 
10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 
11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 
12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 
13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 
15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 
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профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 
17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 
Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 
19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 
20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 
№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 
22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 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 программой 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. 
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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 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 текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 
 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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, тестирование, презентация).  
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