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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ.  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
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картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ. 

Тема 1.1. Значение подвижных игр 

в физическом воспитании детей 

 

сформировать у студентов знания о значении подвижных игр в 

физическом воспитании детей 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР. 

Тема 2.1. Педагогические 

требования к организации и 

методике проведения подвижных игр 

 

рассмотреть основные педагогические требования к организации и 

методике проведения подвижных игр 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Тема 3.1. Подвижные игры в 

школьном уроке физкультуры 

формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема 4.1. Содержание, организация 

и методика проведения подвижных 

игр, с детьми младшего школьного 

возраста. 

формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр в начальной школе.  
 

Тема 4.2. Содержание, организация 

и методика проведения подвижных 

игр, с детьми среднего школьного 

возраста. 

формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр в средних классах. 

 

РАЗДЕЛ 5. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми старшего 

школьного возраста. 

Тема 5.1. Содержание, организация 

и методика проведения подвижных 

игр, с детьми старшего школьного 

возраста. 

формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр в старших классах. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ. 

Тема 6.1. Подвижные игры в 

школьном уроке физкультуры и во 

внеклассной работе. 

ознакомить студентов с подвижными играми в учебной работе по 

физическому воспитанию в школе, в режиме учебного дня. 

 

Тема 6.2. Программы по 

физической культуре 

общеобразовательной школы по 

подвижным играм 

познакомить с программным материалом подвижных игр на уроках 

физической культуры и во внеурочной работе. 

 

Тема 6.3. «Типы уроков с 

применением подвижных игр». 

познакомить с типами уроков подвижных игр на уроках физической 

культуры и во внеурочной работе. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ. 

 

 

Тема 1.1. Значение подвижных игр в физическом воспитании детей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Теории происхождения и развития игры.  

2. Игра и труд, их связь и различия.  

3. Взгляды отечественных общественных деятелей, педагогов и ученых на игру.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР. 

 

Тема 2.1. Основные педагогические требования к организации и методике проведения подвижных игр. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Специфические особенности подвижных игр в отличие от спортивных.  

2. Естественнонаучные основы игровой деятельности  

3. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными особенностями 

играющих.  

4. Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях обучения и воспитания. Игры 

младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

5. Анализ игрового материала школьных программ по физическому воспитанию.  

6. Место подвижных игр в решении задач физического воспитания. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

 

Тема 3.1. Подвижные игры в школьном уроке физкультуры 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Составление карточек по подвижным играм на переменах. 

2. Какие особенности проведения подвижных игр на переменах?  

3. Какие особенности проведения подвижных игр в группах продленного дня? 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
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Тема 4.1. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми младшего 

школьного возраста 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства игрой, подведения 

итогов с детьми младшего школьного возраста. 

2. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (1–4). 

 

Тема 4.2. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми среднего 

школьного возраста. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства игрой, подведения 

итогов с детьми среднего школьного возраста. 

2. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (5–8). 

3. Какие особенности проведения подвижных игр с занимающимися различного возраста и 

подготовленности? 

4.  Какие игры лучше использовать с детьми среднего школьного возраста и почему?  

5.  Какие особенности проведения подвижных игр нужно учитывать в работе со школьниками 5–8 

классов?  

6. Как осуществляется выбор помощников и водящих в 5–8 классах?  

7. Как подводят итоги подвижной игры с учетом возраста школьников?  

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тема 5.1. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми старшего 

школьного возраста 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства игрой, подведения 

итогов с детьми старшего школьного возраста. 

2. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (10–11). 

 

 
РАЗДЕЛ 6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 

Тема 6.1. Планирование подвижных игр в учебной работе по физическому воспитанию в школе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Календарно-тематическое планирование подвижных игр по классам школьной программы 

(содержание, пункты).  

2. Содержание учебного материала по подвижным играм по классам школьной программы. 

3. Подвижные игры, применяемые на уроках физической культуры по классам. 

4. Подвижные игры, применяемые во внеклассной работе по физическому воспитанию по классам. 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся по классам в школе. 

 

Тема 6.2. Программы по физической культуре общеобразовательной школы по подвижным играм 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1.Содержание программного материала по спортивным играм по классам. 

2.Содержание программного материала по гимнастике по классам. 

3.Содержание программного материала по лыжному спорту по классам. 

4.Содержание программного материала по легкой атлетике по классам. 

5. Содержание программного материала по лыжному спорту по классам. 
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6. Содержание программного материала во внеурочной деятельности по классам. 

 

Тема 6.3. «Типы уроков с применением подвижных игр». 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Смешанные типы уроков по подвижным играм в школе. 

2.Игровые виды уроков по подвижным играм в школе. 

3.Педагогические задачи, решаемые по типам уроков во 2 классе. 

4. Педагогические задачи, решаемые по типам уроков во 3 классе. 

5. Педагогические задачи, решаемые по типам уроков во 6 классе. 

6. Педагогические задачи, решаемые по типам уроков во 8 классе. 

7. Педагогические задачи, решаемые по типам уроков во 10 классе. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученые утверждают, что истоки подвижных игр 

заложены в первобытнообщинном строе, однако 

сведений мало о происхождении игр. Лишь в 30-е годы 

XX столетия появились специальные исследования 

Маргарет Мид, посвященные детям племени Новой 

Гвинеи, в которых имеются материалы об образе жизни 

детей и их играх. 

Е. А. Покровский утверждал, что игры во все времена 

были у всех народов. Многие из игр представляли образ 

жизни народа. Множество игр разных народов имели 

большое сходство, например игры с мячом, в кости и т. 

д. 

Справедливо также мнение Н. С. Воловик о том, что 

древних игр имели не развлекательное, а практическое 

значение. Действиями игры и словами песни люди 

пытались обеспечить себе будущий успех в 

предстоящих работах. Древняя игра есть магический 

ритуал, в котором желаемое изображается как 

действительное, настоящее воплощается в будущее. 

Поскольку человек зависел от природы, и основным 

предметом изображения в игровых песнях стал 

животный и растительный мир.  
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Основатель российской системы физического воспитания П.Ф.Лесгафт отводил 

подвижной игре большое место. Определяя игру как упражнение, при помощи которого 

ребенок готовится к жизни, П. Ф. Лесгафт отмечал, что в игровой самостоятельной 

двигательной деятельности развивается инициатива, воспитываются нравственные 

качества ребенка. 

П.Ф.Лесгафт указывал на наличие в подвижной игре определенной цели. Форма игры 

должна отвечать цели. Действия в игре должны соответствовать умениям ребенка 

управлять собой и вызывать «возвышающее чувство удовлетворения». Движения, 

используемые в игре, предварительно усваиваются ребенком в систематических 

упражнениях. 
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РАЗДЕЛ 2. Основные педагогические требования к организации и методике проведения подвижных 

игр 

 

 

«Основные педагогические требования к организации

проведения подвижных игр».
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13  
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. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Подвижные игры в школьном уроке физкультуры 
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РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
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В среднем школьном возрасте проявляется активная адаптация

организма ребенка к упражнениям силового, скоростно силового

характера, связанным с проявлением выносливости. Характерно,

что это происходит на фоне некоторого запаздывания

функционального развития сердечно сосудистой системы, явно

выраженного полового созревания и высокой подвижности

нервных процессов. Отмеченные психофизиологические

изменения накладывают дополнительную ответственность на

педагога за подбор подвижных игр. Несмотря на то, что в этом

возрасте на игровую деятельность детей еще оказывает

остаточное влияние специфика игр для детей младшего

школьного возраста, подростков уже более активно интересуют

игры с содержанием усложненного, смыслового, но менее

сюжетного характера, с возможностью проявления творчества,

собственного«Я» и себя в коллективных действиях.

Подростковый возраст характерен стремлением детей к

соревновательной деятельности, чем, как правило, и

отличаются подвижные игры, применяемые в этом

возрастном периоде. У подростков популярны различные

эстафеты с ярко выраженным соревновательным

содержанием, включающим элементы игровых

единоборств, с силовым сопротивлением сопернику, с

преодолением различного рода препятствий, с

проявлением взаимопомощи.
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Продолжительность подвижных игр в этом возрасте заметно

возрастает по сравнению с играми для младших школьников.

Нагрузка с комплексным проявлением двигательных качеств тоже,

увеличивается интенсивность игровых двигательных действий.

Подростки с особым предпочтением относятся к играм, в

содержание которых включены задания, связанные с

индивидуальными тактическими решениями.

При подборе игр для этого возраста целесообразно учитывать

особенности мальчиков и девочек. Девочки этого возрастного

периода несколько отстают от мальчиков в развитости силы,

быстроты, выносливости. Поэтому при создании соперничающих

команд следует предусматривать одинаковое количество

играющих мальчиков и девочек в каждой из команд для

уравнивания шанса на победу. Этому же может служить

равномерное распределение по командам явно более

подготовленных детей по усмотрению педагога.
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Возраст подростков 13 15 лет характерен сравнительно высоким

уровнем их физического развития и двигательной

подготовленности. В этом мальчики уже заметно опережают

девочек, но опорно двигательный аппарат детей этой возрастной

группы еще находится в стадии активного формирования. У

мальчиков отмечается более активный рост мышечной массы, чем

у девочек, что обусловлено завершением к этому времени их

полового созревания.

Характерными особенностями этой возрастной группы являются

повышение ответственности за собственные действия,

активизация аналитического мышления, критическое и

одновременно сочувственное отношение к действиям товарищей,

допустившим ошибки в ходе игры. Старшие подростки становятся

более выдержанными, отличаются развивающейся способностью

относиться к своим и командным неудачам более уравновешенно .

Подростки этого возраста уже имеют в

той или иной мере сформированные

умения в подвижных играх. С учетом их

возросших физических качеств более

привлекательными становятся

подвижные игры спортивной

направленности и определенные

спортивные игры.
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РАЗДЕЛ 5. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми старшего 

школьного возраста. 

 

Для детей подросткового возраста характерны игры,

приближенные к определенной спортивной игре наличием

специфических игровых действий и приемов. Такие

предспортивные и полуспортивные игры проводятся по

упрощенным правилам соответствующей «спортивной

игры», а также с количеством игроков в команде, исходя из

конкретной ситуации. В этом возрасте активизируется

чувство ответственности ребенка, как за свои действия, так и

коллективные. Поэтому дети с большой ответственностью

относятся к соблюдению правил игры, активно реагируют на

нарушения соперника, что накладывает дополнительную

ответственность на педагога и за его личное участие в

судействе, и на подготовленность судей из числа ребят.

Для юношей целесообразно подбирать подвижные игры, в

содержании которых гармонично чередуются упражнения с

проявлением быстроты, силы, относительно сложной

координацией двигательных действий, с сопротивлением

различного рода отягощениями,но умеренноговоздействия.

При подборе подвижных игр командного, соревновательного

характера с участием юношей и девушек весьма желательно

варьировать нагрузку в ходе игры по принципу

волнообразности ее характера с тем, чтобы по возможности

нивелировать разницу физической подготовленности

участников разного пола. Планирование и управление

нагрузками в этом возрасте играющих, несмотря на их

относительно сформировавшуюся способность к ее

восприятию, является одной из важнейших задач педагога.

Неадекватность физической нагрузки «одной для всех», что

характерно для игр, может привести к существенным

нарушениямв работесистеми функций организма.
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В этом возрасте значительно повышается интерес

юношей и девушек к спортивным играм, которые

привлекают занимающихся не только повышенными

требованиями к телесно двигательным действиям, но и

возможностью проявления творчества, острого мышления,

тактики индивидуальных и командных действий,

стратегией победы в игре. Но следует помнить, что

подвижные игры и в этом возрасте не теряют своего

значения и успешно применяются как средство активной

специфической разминки перед спортивной игрой

любительского характера. Популярно такое применение

подвижных игр и в спорте высших достижений в

профессиональномспорте.
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РАЗДЕЛ 6 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, 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. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 

является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

− умение провести разбор ситуации; 

− уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

− способность принимать управленческие решения; 

− качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Подвижные игры.  

2. Раздел 2. Основные педагогические требования к организации и методике проведения 

подвижных игр 

3. Цели занятия: рассмотреть основные педагогические требования к организации и методике 

проведения подвижных игр 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Постановка педагогических задач, решаемых в ходе проведения 

подвижных игр. Основные разделы плана-конспекта. Критерии выбора 

игры, конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. 

Организация играющих, размещение играющих и место руководителя 

игры во время объяснения. Выбор капитанов и помощников. Способы 

выбора водящего, разделения на команды. Построение играющих в 

исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, роль показа 

во время объяснения. Организация правильных действий игроков, 

развитие творческой инициативы. Наблюдение и контроль за 

выполнением правил. Равномерность нагрузки во время игры. 

Объективность судейства в подвижных играх. Продолжительность игры 

для учащихся разного возраста. Требования к окончанию игры. 

Определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий 

всего коллектива и отдельных играющих. 

 

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Основные педагогические требования к организации и методике проведения подвижных игр 

 

1. Тема лекционного занятия. 

 

Постановка педагогических задач, решаемых в ходе проведения подвижных 

игр. 

При организации и проведении подвижных игр необходимо учитывать 

идейность, научность и плановость использования игр, направленность на 

достижение воспитательных, образовательных, и оздоровительных задач. Задача 

педагога-умело подать игру. Педагог должен быть организатором игры в 

процессе ее проведения, он обязан стремиться: - укреплять здоровье 

занимающихся, содействовать формированию жизненно важных навыков и 

умений; воспитывать у детей морально-волевые и физические качества; 

прививать учащимся организаторские навыки. 
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Процесс обучения игре должен носить воспитывающий характер. Педагог 

должен хорошо знать коллектив играющих, правила игры и иметь 

педагогическое мастерство в руководстве игрой, должен предотвратить 

недостаточную организованность, чрезмерную возбудимость, споры, нечеткое 

соблюдение правил. Ведущим в обучении является принцип сознательности и 

активности. 

Основные разделы плана-конспекта. 

Карточки-задания или составление плана-конспекта по подвижным играм -это 

источник информации о двигательной деятельности в соревновательно-игровой 

обстановке. Для удобства пользования и нахождения все соревновательно-

игровые задания имеют порядковый номер. 

В каждом задании указаны конкретные задачи, способствующие как развитию и 

воспитанию целого ряда психофизических качеств, так и формированию и совер

шенствованию отдельных технических элементов (умений и навыков) 

в условиях, приближенных к реальной соревновательно-игровой обстановке. 

Эти задачи на первых этапах могут быть сокращены до минимума или при 

успешном освоении дополнены и усложнены 

(как по количеству, содержанию, трудности выполнения, так и по сочетанию, 

комбинированию различных вариантов двигательной деятельности). Например, 

для задания «Эстафета с обручем» (гимнастика) задачи можно сформулироват

ь так: формирование ритма вращения обруча; развитие быстроты, ловкости и точ

ности движений при коллективных взаимодействиях. В карточках указывается н

еобходимый инвентарь (гимнастический обруч) и место проведения занятий: спо

ртивный зал, площадка, приспособленное помещение, рекреация. Все 

 соревновательно-игровые задания построены по одной 

принципиальной системе: состоят из четырех разделов передачи нужной информ

ации.  

Первый раздел: схема построения.  

На ней обозначается место преподавателя (наиболее удобное для обозрения ирук

оводства). С помощью условных обозначений (символов) указывается располож

ение игроков одной и другой команд, направление движения и последовательнос

ть действий. Обычно дается один из возможных вариантов схематичного распол

ожения учащихся. Язык символов наиболее прост и доступен для восприятия дв

игательного действия. При его использовании возрастает эффективность обучен

ия.  

Второй раздел: 
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содержание двигательных действий.  

Он начинается с описания действия: например, в эстафете с обручами, описание 

игры можно сформулировать следующим образом: Класс или группа делится на 

2 равные команды. Команды становятся лицом друг напротив друга в шеренгах 

на расстоянии 6-10 м. Игроки команд рассчитываются по порядку номеров. 

Первые номера в командах в шеренгах с обручами.  

«По сигналу преподавателя первые номера каждой из команд 

быстро прокручивают обруч через себя и передают его стоящему рядом партнер

у, который проделывает то же самое. И так до тех пор, пока каждый участник не 

выполнит задание». Этот раздел может быть дополнен вариантами 

игр. Например: 1) то же, но движение продолжается с возвратом обруча первому 

игроку своей команды;  

2) то же, но с перемещением первого участника команды 

вперед шеренги до тех пор, пока он не окажется на первоначальном месте;  

3) то же, но передаются сразу несколько обручей, которые лежат у первого 

участника в ногах.  

Количество вариантов может быть гораздо больше, чем предложено в игровых з

аданиях. Все зависит от изобретательности преподавателя, его умения определит

ь, каким образом можно дальше совершенствовать навыки учащихся.  

Третий раздел правила выполнения двигательных действий. Они 

сводятся к ясным и четким действиям, не допускающим разночтения и свободно

го их толкования, за исключением тех случаев, когда разумная и творческая ини

циатива поощряется, а способ выполнения целиком зависит от самого учащегося

. Если в игре или соревновании ведется подсчет очков, то должны быть ясные кр

итерии: «за что и сколько начисляется очки, 

баллы; из каких слагаемых состоит конечный результат, определяющий победит

еля; за какие действия наказывается участник 

или команда. В эстафете с обручем действуют следующие правила: • игру следуе

т начинать по сигналу преподавателя; • игрок, стоящий последним в шеренге или

 первым заканчивающий 

задание, должен поднять обруч, сигнализируя об окончании эстафеты. Побеждае

т команда, быстрее передавшая обруч.  

Четвертый раздел  организационно-

методические указания (ОМУ). Он освещает методическую сторону двигатель

ных действий, которые помогут лучше организовать и провести игру или соревн
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ование (учет времени, учет подбора игр по  возрасту играющих, использование 

вариантов подвижных игр и эстафет, варианты построение команд, 

группы). Суть соревновательно-игрового задания помимо эстафет, 

подвижных игр могут составлять общеразвивающие и специальные упражнения,

 а также простые и сложные технические элементы из различных 

разделов учебной программы физической культуры в школе, ДЮСШ И 

СДОСШОР. Их объединяет общий признак  соревновательно-

игровое выполнение двигательного действия.  

Все задания систематизированы по видам спорта, традиционным для учебных пр

ограмм по физическому воспитанию. Это поможет преподавателю, тренеру сове

ршенствовать любой учебный материал (в первую очередь неигровой) соревнова

тельно-игровым методом.    

Вопросы для самоконтроля: 

1. Педагогическое значение подвижных игр. 

2. Что необходимо знать педагогу чтобы умело, эффективно и организованно 

провести подвижные игры с детьми? 

3. Охарактеризуйте принцип сознательности и активности. Почему, на ваш 

взгляд, он является ведущим в организации проведения подвижных игр с 

детьми? 

4. Что такое план-конспект или учебно-игровые карточки подвижных игр, 

эстафет? 

5. Назовите и опишите разделы, которые входят в план-конспект игровых 

карточек? 

Критерии выбора игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. 

Выбор игры зависит от: педагогических задач, которые ставятся перед уроком, 

от контингента занимающихся: учитывая возрастные особенности детей, их 

развитие, физическую подготовленность, количество детей; 

При выборе игры надо учитывать форму занятий (урок, перемена, праздник). На 

уроке и перемене время ограничено; задачи и содержание игр на перемене 

другие, чем на уроке; на праздниках проводятся массовые игры и аттракционы, в 

которых могут принимать участие дети разного возраста и подготовленности. 

Выбор игры зависит от места ее проведения (зал, открытая площадка, зимние 

игры). При проведении игр на улице необходимо учитывать состояние погоды. 

Выбор игры зависит от инвентаря и неудачной его замены игра может не 

состояться. Поэтому, необходимо заранее подготовить нужный инвентарь: 
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флажки, обручи, скакалки, палки, цветные повязки, мячи и т.д. Инвентарь 

должен быть красочным, ярким и заметным в игре (особенно важно для 

младших школьников). Он раздается участникам или расставляется только после 

объяснения игры. Перед игрой необходимо сделать разметку, если она нужна 

для проведения игры. Линии границ должны быть ярко очерчены и быть 

намечены не ближе 3 м. от стен и снарядов. Для проведения игр на улице 

необходимо подобрать зеленую площадку, снять дерн. Площадку лучше всего 

наметить прямоугольной формы, шириной не менее 8 м и длиной не менее 12 м. 

Если намеченная игра требует дополнительных линий, их надо прочертить, если 

площадка земляная, или отметить линии с боков флажками, ветками или 

другими предметами. Зимой площадку следует очистить от снега, утрамбовать и 

окружить снежным валом. Для некоторых игр дети любят играть 

самостоятельно, можно подготовить постоянные места. Перед проведением игр 

на местности педагогу необходимо ознакомиться с местностью, на которой 

будет проведена игра, и заранее наметить условленные границы для игры.   

При проведении игр в помещении надо предусмотреть, чтобы не было 

посторонних предметов, мешающих движениям играющих. Спортивные 

снаряды (брусья, перекладину, конь, козел) необходимо убрать в подсобное 

помещение. Если снаряды нельзя убрать из зала, то надо поставить их у 

короткой стены, оградить скамейками, сетками или другими предметами. 

Оконные стекла и лампы закрыть сетками. Перед проведением игр помещение 

надо проветрить, протереть пол влажной тряпкой. 

Педагогу необходимо не только подготовить обстановку, но и предварительно 

продумать моменты в игре, которое вызовут то или иное настроение у 

играющих. Зная, шумных и энергичных детей, следует заранее наметить им 

роли, чтобы они не мешали проведению игры.  

 

Организация играющих, размещение играющих и место руководителя 

игры во время объяснения.  

В организации проведения подвижной игры является размещение 

играющих и выбор места руководителя при объяснении игры. 

Прежде чем объяснять игру, необходимо так расставить участников, чтобы они 

хорошо видели руководителя и слышали его рассказ. Лучше всего построить 

играющих в исходное положение, из которого они начинают игру. 

Если для начала игры участники становятся в круг, руководитель для 

объяснения игры находится между игроками, стоящими по кругу. 
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В массовых играх при большом количестве играющих он делает 1–2 шага 

к середине круга. Нельзя становиться в центр круга ни при малом, ни при 

большом количестве играющих, так как тогда половина играющих окажется за 

спиной руководителя, и они могут быть невнимательны к его рассказу. Если 

играющие разделены на две команды и построены одна против другой на 

большом расстоянии («Пятнашки маршем», «Два лагеря», «Вызов»), то для 

объяснения надо сблизить команды, а затем отвести их на границы «домов». 

 

Рис. 1.2. Игра «Вызов номеров». 

 

В этом случае руководитель, объясняя игру, становится между играющими 

в середину площадки у боковой границы и обращается то к одной, то к другой 

команде. Если игра начинается с движения врассыпную (типа «Салок»), то 

можно построить играющих в шеренгу, когда их немного, или сгруппировать их 

вокруг себя, но так, чтобы все хорошо видели и слышали руководителя.  

При объяснении игры нельзя ставить детей лицом к солнцу (они будут плохо 

видеть руководителя) или к окнам (они могут смотреть в окно и отвлекаться от 

объяснения игры). Руководитель должен стоять на видном месте боком или, в 

крайнем случае, лицом к свету, но так, чтобы видеть всех участников и 

контролировать их поведение.  

 

Выбор капитанов и помощников. 
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Капитанов выбирают сами играющие или их назначает руководитель. 

Когда играющие сами избирают капитанов, они приучаются оценивать друг 

друга по достоинству и, выражая доверие своему товарищу, побуждают его к 

большей ответственности. Если играющие недостаточно организованны или 

плохо знают друг друга, руководитель сам назначает капитанов. Иногда он 

назначает капитанов в воспитательных целях: пассивных игроков или легко 

возбудимых, несдержанных, способствуя тем самым воспитанию необходимых 

черт характера (умению владеть своими эмоциями, быть справедливо 

требовательным, умению сдерживать свои эгоистичные порывы). 

Капитанов выбирают и назначают обычно тогда, когда составлены команды. 

Помощники руководителя игры – ученики, выбранные руководителем для 

наблюдения за соблюдением правил, учета результатов игры, а также раздачи 

инвентаря. Помощники – это будущие организаторы игры, поэтому желательно, 

чтобы в их роли побывали все учащиеся в течение учебного года или лагерного 

периода.  

Количество помощников зависит от сложности правил и от организации игры, 

количества играющих и размеров площадки, помещения. О назначении 

помощников руководитель объявляет всем играющим. 

В зависимости от сложности игры и от задач, решаемых в процессе 

занятий, помощников выбирают до построения играющих или после объявления 

игры и выбора водящих. Если намечена игра, требующая силы и выносливости 

(например, «Ловля парами»), руководитель может заранее назначить физически 

слабых детей на роль помощников.  

Заблаговременно выделяют помощников для игр на местности, чтобы 

совместно с ними подготовиться к предстоящей игре. 

Для игры с разделением на команды (например, «Перестрелка») 

помощников можно выделить после объяснения игры, учитывая 

подготовленность детей.  

Приучать детей к обязанностям помощников рекомендуется с 1-го класса. 

Вначале им следует давать простые поручения (например, следить за тем, чтобы 

играющие не выбегали за границы площадки, не заступали за черту до сигнала, 

не выбегали раньше окончания речитатива и т.п.), а затем, постепенно 

усложнять их. 

 

Способы выбора водящего, разделения на команды. 

Выполнение обязанности водящего оказывает большое воспитательное 

воздействие на играющих. Выбрать водящего можно разными способами.  
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1. По назначению руководителя. 

Руководитель назначает водящего, учитывая его роль в игре. 

Преимущество этого способа: быстро выбран наиболее подходящий водящий. 

Но при таком способе подавляется инициатива играющих. Руководитель 

назначает водящего в том случае, когда дети не знакомы друг с другом, мало 

времени для проведения игры или надо назначить водящим намеченного 

участника с воспитательной целью (очень пассивный игрок или наоборот 

слишком активный и необходимо использовать его энергию в награду за 

хорошее товарищеское поведение в играх). При назначении водящих 

руководитель должен кратко объяснить свой выбор, чтобы участники не 

заподозрили его в пристрастном отношении к отдельным игрокам. 

2. По жребию. 

Чаще всего используется способ выбора водящего по жребию. Жребий 

может быть произведен путем расчета «считалочки» (например, «назови цифру 

до 10». На кого падет жребий?). Для расчета путем применения «считалочки» 

играющие становятся в круг. Произнося каждое слово «считалки», они 

указывают по очереди на игроков. Тот, на кого придется последнее слово 

«считалки», становится водящим или выбывает из круга. В последнем случае 

считают до тех пор, пока не останется один участник, который и станет 

водящим. Способ «считалочки» требует сравнительно много времени, им 

обычно пользуются в играх, проводимых во внеурочное время.  

В отдельных случаях «считалку» применяют и на уроках, чтобы несколько 

успокоить детей после сильного возбуждения. «Считалки» с осмысленным 

текстом содействуют развитию речи детей.  

Для определения водящего по жребию можно «тянуться на палке». Участник 
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берет палку снизу, за ним берется рукой второй игрок, затем третий и т.д. 

Водящим становится тот, кто возьмет палку за конец и удержит ее или покроет 

палку сверху ладонью. Этот способ применим при 2–4 играющих. Можно 

при жребии применять метание. Водит тот, кто дальше всех бросит палку, 

камень, мяч и т.п. Этот способ требует много времени. Им можно 

воспользоваться при проведении игр во внеурочное время, на продленном дне.

  

Определение водящего по жребию не всегда удачно. Однако дети часто 

употребляют этот способ в самостоятельных играх, так как он не вызывает у них 

споров и является своеобразной игрой.  

3. По выбору играющих.  

Один из наиболее удачных способов выбора водящего – по выбору 

играющих. Этот способ хорош в педагогическом отношении, он позволяет 

выявить коллективное желание детей, которые обычно выбирают наиболее 

достойных водящих. Однако в игре с мало организованными детьми этот способ 

применить трудно, так как водящего часто выбирают не по заслугам, а под 

нажимом более сильных, настойчивых детей. Руководитель может 

порекомендовать детям выбрать тех, кто лучше бегает, прыгает, попадает в цель, 

кто более сильный и ловкий и т.д. 

Хорошо установить очередность в выборе водящего, чтобы каждый 

участник побывал в данной роли. Это содействует воспитанию организаторских 

навыков и активности. 

Можно назначить водящего по результатам предыдущих игр. Водящим 

становится игрок, оказавшийся в предыдущей игре наиболее ловким, быстрым, 

был пойман последним и т.д. Об этом надо сообщить участникам заранее, чтобы 

они стремились проявлять в игре необходимые качества. Отрицательной 

стороной этого способа является то, что в роли водящего не смогут быть слабые 

и менее ловкие дети. 

Имеется много способов выбора водящего.  

Названные способы выбора водящего следует чередовать в зависимости от 

поставленной задачи, условий занятий, характера игры, количества играющих, 

их возраста и их настроения.  

Нельзя, например, младшим ребятам предлагать выбирать водящего по его 

качествам. Если руководитель предложит выбрать самого ловкого, то все 

окажутся самыми ловкими. Это связано с тем, что дети 1–2-х классов не умеют 

еще правильно определять свои способности: каждый из них считает себя 

наилучшим в проявлении всех качеств. 

Таким образом, каждый способ выбора водящих связан с условиями 

работы и с задачами, которые ставит преподаватель перед проведением игры. 

Распределение на команды производится различными способами. 

Играющие распределяются на команды по усмотрению руководителя в тех 
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случаях, когда нужно составить команды, равные по силам. Этот способ 

применяют при проведении сложных подвижных и спортивных игр с учащимися 

старших классов при условии, что с контингентом занимающихся хорошо 

знаком преподаватель. При таком способе составления команд учащиеся 

активного участия в нем не принимают, но команды образуются, как правило, 

равные по силам.  

Можно распределить на команды путем расчета: стоя в шеренге по росту 

(мальчики на одном фланге, девочки – на другом), учащиеся рассчитываются на 

первый – второй. Первые номера составляют одну команду, вторые – другую. 

Таким же способом можно разделить на 3–4 команды. Это самый быстрый 

способ, им чаще всего пользуются на уроках физической культуры. Но при 

данном способе разделения команды не всегда равны по силам.  

Можно разделить играющих на команды путем фигурной маршировки 

(перестроение в движении). При применении этого способа в каждом ряду 

должно быть столько человек, сколько требуется команд для игры. Состав 

команд при этом способе бывает случайным и часто неравным по силам. 

Два последних способа удобны для игр, проводимых на уроках, так как они 

позволяют организованно перейти от одного вида упражнений к другому. 

Применяется также способ разделения команд по сговору. Дети выбирают 

капитанов (командиров), самостоятельно делятся на пары (примерно равные по 

силам). Сговариваются в каждой паре, и, подходя к капитанам, они объявляют 

им свои названия, кто кем будет, после чего капитаны выбирают их по 

названиям. При таком разделении команды почти всегда равны по силам. Этот 

способ дети очень любят, так как он сам является своеобразной игрой, но его 

можно применять только в тех случаях, когда время проведения игры 

неограниченно (во внеурочное время).  

Способ разделения на команды по назначению (выбору) капитанов. 

Применяя его, дети выбирают двух капитанов, которые по очереди набирают 

игроков к себе в команду. Этот способ довольно быстрый, и команды по силам 

бывают равны. Отрицательной стороной данного способа является то, что 

слабых игроков капитаны набирают неохотно, что часто приводит к обидам и 

ссорам среди играющих. Чтобы этого не случилось, рекомендуется не доводить 

выбор до конца и разделить оставшихся путем расчета. Способ по назначению 

капитанов следует применять только в играх с учащимися старшего школьного 

возраста, так как в этом возрасте играющие хорошо знают силы друг друга и 

умеют правильно оценить их выбор. 

Могут быть и постоянные команды, причем не только для спортивных игр, 

но и для сложных подвижных игр, игр-эстафет, особенно в тех случаях, когда 

проводится соревнование между классами, школами или сборными командами 

городов. 
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Постоянен состав команд в «Веселых стартах», в «Зарнице», в 

«Спортландии» и других играх, когда надо готовить команды к соревнованиям. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подготовка места к проведению подвижных игр. Особенности 

проведения игр в спортивном зале и на воздухе. 

2. Требования к границам площадки в помещении и на воздухе. 

3. Критерий выбора игры.  

4. Подготовка руководителя к игре.  

5. Подготовка играющего коллектива.  

6. Способы разделения игроков на команды и их характеристика.  

7. Способы выбора водящего и их характеристика.  

8. Выборы помощников и капитанов в игре.  

 

Требования к рассказу игры, роль показа во время объяснения. 

 

Успех игры в большой мере зависит от ее объяснения. Приступая к 

рассказу, руководитель должен ясно представить себе всю игру. 

Рассказ должен быть кратким: длительное объяснение может отрицательно 

сказаться на восприятии игры. Исключение составляют игры для детей 

младшего школьного возраста, особенно первого класса, где игра объясняется в 

сказочной, увлекательной форме. Рассказ должен быть логичным, 

последовательным. Рекомендуется придерживаться следующего плана изложе-

ния: 

1) название игры;  

2) цель игры;  

3) ход игры;  

4) расположение игроков и их роли;  

5) правила игры. 

По ходу рассказа игры руководитель может коснуться некоторых правил, 

но в конце рассказа на правилах необходимо остановиться еще раз, чтобы дети 

лучше их запомнили. Рассказ не должен быть монотонным. Объяснять игру 

следует спокойным голосом, иногда повышая или понижая его, чтобы обратить 

внимание учащихся на тот или другой момент содержания. В рассказе не 

следует употреблять сложных терминов. Новые понятия, новые слова необ-

ходимо объяснять. Для лучшего усвоения игры рассказ рекомендуется 

сопровождать показом. Показ в подвижной игре – наглядная демонстрация 

отдельных приемов, технических взаимодействий или всего содержания 

подвижной игры. Он может быть неполным (некоторые моменты игры 
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разъясняются жестами и отдельными движениями) или полным 

(воспроизводятся наиболее сложные моменты игры самим руководителем или 

учащимися). 

При объяснении надо учитывать настроение играющих. Заметив, что их 

внимание ослабло, руководитель должен сократить разъяснение или оживить 

его. Если после рассказа участники задают вопросы, надо отвечать на них 

громко, обращаясь при этом ко всем играющим. 

Содержание игры подробно объясняется только тогда, когда учащиеся играют в 

данную игру впервые. При повторениях игры следует только напомнить 

основное содержание и пояснить дополнительные правила и приемы. Для 

восстановления игры в памяти лучше всего привлекать самих учащихся. 

Организация правильных действий игроков, развитие творческой 

инициативы. Наблюдение и контроль за выполнением правил. 

Равномерность нагрузки во время игры. 

Подвижные игры являются творческой деятельностью, в которой проявляется 

естественная ловкость ребенка в движении, необходимость найти решение 

двигательной задачи. Руководитель во время игры должен заинтересовать детей 

игрой. Начинать игру следует организованно и своевременно. Игра начинается 

по условному сигналу (хлопок, свисток, взмах рукой, флажком, команда). Затем 

руководитель следит за ходом игры, за поведением отдельных игроков и 

направляет их действия. По ходу игры педагог может упростить или усложнить 

отдельные правила (в зависимости от подготовки играющих). Нельзя допускать 

грубого поведения играющих и нареканий. Воспитание выдержки, 

справедливости, взаимовыручки, настойчивости достижении цели – важная 

забота руководителя игры. 

В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, его 

физическое состояние на занятии. Задача преподавателя – правильно определить 

нагрузки в игре. НЕ рекомендуются чрезмерные мышечные напряжения. 

Необходимо обеспечить оптимальные нагрузки. Интенсивные нагрузки следует 

чередовать с отдыхом. Приступая к проведению, необходимо учитывать 

характер предшествующей деятельности и настроения учеников (после больших 

физических или умственных усилий – игры с меньшей интенсивностью). 

Важно, что с увеличением эмоционального состояния играющих нагрузка в игре 

увеличивается. Играющие, увлеченные игрой, теряют чувство меры, желая 

превзойти друг друга, не рассчитывают своих возможностей и перенапрягаются. 

Следует приучать учеников контролировать и регулировать свои действия в 

игре. Иногда стоит прервать игру, хотя играющие еще не почувствовали 

потребности в отдыхе.  

Способы дозирования нагрузки:  
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Уменьшением или увеличением числа играющих, продолжительностью игры во 

времени, размерами игровой площадки, количества повторений, тяжести 

предметов и наличия перерывов для отдыха. 

Уменьшение физической нагрузки можно осуществлять путем объявления 

кратковременных перерывов для разбора ошибок, подсчета очков, уточнения 

правил, сокращения дистанции, уменьшения числа повторений, назначения 

новых помощников. 

Увеличивать подвижность участников игры можно сл. образом: дополняя ее 

препятствиями, удлиняя дистанцию. Затягивать игру не следует, так как игроки 

могут устать, и игра и игра для них станет не интересной. Важно, своевременно 

закончить игру, заранее предупредив участников словами: «Осталось 2 минуты», 

«Играем еще до одного очка». Неожиданное окончание игры неблагоприятно 

действует на учеников, они долго не могут успокоиться.  

Желательно, чтобы во время игры все участники получали примерно 

одинаковую нагрузку. Поэтому удалять из игры проигравших можно только на 

очень короткое время. 

Продолжительность игры, проводимой на свежем воздухе, зависит от состояния 

погоды. В зимних играх на открытом воздухе занимающиеся должны 

интенсивно выполнять движения без перерывов. Нельзя применять играющим 

сильные нагрузки с последующим отдыхом, чтобы не вызвать испарину, а затем 

быстрое охлаждение. Зимние игры должны быть кратковременными. 

Если температура воздуха до + 10 С, то все участники должны действовать 

активно. Поэтому подбирать игры надо такие, в которых не приходится долго 

стоять и дожидаться своей очереди (например, эстафеты). В холодную 

ветренную погоду проводить игры на воздухе можно только с большими 

ребятами кратковременно и с большой насыщенностью движениями. С 

младшими ребятами проводить подвижные игры в холодную и ветренную 

погоду нельзя. В жаркую погоду лучше использовать малоподвижные игры, в 

которых участники выполняют задания поочередно.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Последовательность действий руководителя игры с целью проявления 

творческой инициативы детей. 

2. Что такое дозировка в процессе игровой деятельности.  

3. Способы увеличения дозирования физической нагрузки в игре? 

4. Способы уменьшения дозирования физической нагрузки в игре? 

5. Продолжительность игр при разных погодных условиях? Особенности 

проведения подвижных игр. 
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Объективность судейства в подвижных играх. Продолжительность 

игры для учащихся разного возраста. 

Большое значение для успешного проведения игры имеют правила. Игра теряет 

свою педагогическую ценность, если не соблюдать ее правила. В связи с этим 

следует уделять внимание судейству игр. Судья строго следит за точностью 

выполнения правил приемов в игре. Необъективный судья теряет доверие, 

авторитет его падает, играющие не понимают его, не слушают, доверие к такому 

судье теряет смысл результативности игры. Правильное судейство способствует 

воспитанию у детей честности, уважения к себе и правилам. 

Длительность игры зависит от ее характера, условий занятий и состава 

занимающихся. Такие факторы, как количество участников (чем их меньше, тем 

короче игра), их возраст (дети младшего школьного возраста не должны 

испытывать длительное напряжение), содержание игры (игры, требующие 

большой нагрузки, должны быть короче), место проведения, темп, 

предложенный руководителем, его опытность (у малоопытного руководителя 

игры короче), также оказывают влияние на продолжительность игры. 

Форма занятий также влияет на длительность игры: игра, проводимая на уроке 

физической культуры, ограничена во времени. Если же она проводится во 

внеурочное время, то может быть продолжительнее и в большей мере 

способствовать воспитанию у детей выносливости. Такая игра приучает 

учащихся к более высоким напряжениям. 

Подвижные игры детей младшего возраста часто сопровождаются словами – 

стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее 

правила; объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат сигналами 

для начала и окончания, подсказывают ритм и темп («По ровненькой дорожке», 

«Лошадки» и др.). Игры, сопровождающиеся текстом, даются и в старших 

группах, причем слова нередко произносятся хором («Мы – веселые ребята» и 

др.). Текст задает ритм движению. Окончание текста служит сигналом к 

прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с тем 

произнесение слов – это отдых после интенсивных движений. 

 

Требования к окончанию игры. Определение результатов игры. Оценка 

выполнения игровых действий всего коллектива и отдельных играющих. 

Правильная организация подвижной игры предусматривает не только 

правильное ее проведение, но и своевременное окончание. Преждевременное 

окончание игры нежелательно так же, как и ее затягивание.  
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Момент окончания игры определяется по первым признакам утомления: 

рассеянность внимания, нарушение правил, неточность выполнения движений, 

недостаточное проявление настойчивости в достижении цели, уменьшение 

заинтересованности, учащенное дыхание у большинства участников. В случае их 

появления игру следует заканчивать. 

Руководитель перед игрой может сообщать отведенное на нее время. Учитывая 

это, участники соответственно распределяют свои силы. За 1 — 3 мин до 

окончания установленного времени надо предупредить игроков. Если игра 

командная, перед ее началом желательно сообщить участникам количество 

повторений игры. 

Подведение итогов игры, определение ее результатов, выявление ошибок, 

неверных действий имеют большое значение. Перед объявлением результатов 

игры руководитель создает спокойную обстановку, если нужно, собирает 

сведения у помощников и громко объявляет результаты. Нельзя допускать 

пререканий и споров игроков с судьей. Решение судьи не поддается 

обсуждению. Объявлять результат игры надо кратко, чтобы приучать детей к 

правильной оценке их действий и поступков. Объективный разбор игры 

приучает занимающихся к правильной самооценке. Если игра проводится 

впервые, можно разобрать ее подробнее, чтобы при повторном проведении было 

меньше ошибок. 

При определении результатов игры учитывается не только быстрота, но и 

качество выполнения того или другого задания, о чем участники должны быть 

предупреждены заранее. Руководителем также оцениваются знание правил и их 

соблюдение, умение целесообразно и согласованно действовать в игре, 

использовать знакомые двигательные действия в определенных игровых 

ситуациях. 

При оценке действий учеников руководитель учитывает допускаемые ими 

ошибки, которые могут быть условно поделены на мелкие и существенные. К 

мелким можно отнести ошибки, связанные с незначительными отклонениями от 

правильного использования игровых приемов, но не оказывающие решающего 

влияния на ход игры (неточные передачи мяча, выход за границы площадки и 

т.д.), Существенной ошибкой может считаться нецелесообразное применение 

разученных ранее двигательных действий, которые влияют на ход игры или не 

соответствуют требованиям игровой этики. В силовых играх — это чрезмерно 

резкие толчки, вызывающие падения, в играх с мячом — неправомерное 

задерживание мяча у себя в ущерб коллективной игре, а также незнание или 

нарушение основных правил. 

Подведение итогов игры имеет педагогическую ценность и для самого 

руководителя: наблюдения и выводы, сделанные в процессе игры, которыми 

учитель может не делиться с детьми, имеют важное значение для работы с 

детским коллективом и каждым учеником в отдельности. 
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Помимо непосредственной оценки выполнения приемов и правил игры в 

процессе проведения разноплановых игр руководитель может осуществить 

следующие наблюдения за поведением учащихся, чтобы уточнить особенности 

их физического развития, темперамента и характера: а) оценить общее 

физическое развитие ребенка; б) степень развития отдельных физических 

качеств; в) способность сочетать в игре эти двигательные качества; г) 

способность концентрировать внимание (при наличии посторонних 

раздражителей); д) проявление ребенком инициативы и настойчивости; е) 

проявление нерешительности; ж) отношение к соперникам по игре; з) отношение 

к партнерам по команде (терпимость, взаимовыручка); и) отношение к 

собственным ошибкам и их исправление во время повторной игры; к) общую 

дисциплинированность, требовательность к себе; л) отношение к победе, 

поражению. 

В современных детях достаточно развит соревновательный дух, и их не надо 

подталкивать к успеху. Соревновательность лежит и в основе игр. Но нельзя 

допускать, чтобы выигрыш стал единственным смыслом игры. Во избежание 

подобных ситуаций руководитель может не награждать команду, которая 

победила, и не штрафовать и не наказывать тех, кто проиграл. Справедливо 

одержанная победа должна быть достойной наградой, а проигрыш не должен 

приводить к развитию чувства поражения. Напротив, он должен стимулировать 

стремление к выигрышу в последующей игре. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Требования к окончанию и подведению итогов игры. 

2. Обязанности судьи в проведении подвижных игр. 

3. Перечислите условия и формы занятий, от которых зависит 

продолжительность игры. 

4. Как оценить выполнение игровых действий всего коллектива при 

подведении результатов игры? 

5. Как оценить выполнение игровых действий отдельных играющих при 

подведении результатов игры? 

 

Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, вопросы и ответы, 

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

 

 

1. Подвижные игры.  

2. Тема 6.3. Типы уроков с применением подвижных игр.  
3. Цели занятия: изучить типы уроков подвижных игр. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. 

типы уроков подвижных игр, физическая культура, во внеурочная 
Беседа, диалог, 
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работа, игры и упражнения на воде: «Наступление», «Охотники и 

утки», «Салки с мячом», «Гонка катеров», «Морской поезд», «Волейбол 

по кругу». 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема занятия. Типы уроков с применением подвижных игр. 
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Игровые упражнения при обучении плаванию. 

 

Игры для преодоления водобоязни и освоения с водой: «Наступление», 

«Охотники и утки», «Салки с мячом», «Гонка катеров», «Морской поезд», 

«Волейбол по кругу». 

Рассмотрим некоторые игры. 

«Наступление»-глубина воды по пояс.  

На берегу ставят два флажка 15-20 м. один от другого. Они обозначают границы 

игрового поля. Участвуют две группы играющих, которые выстраиваются в воде 

шеренгами на расстоянии 15-20 метров друг напротив друга. У руководителя, 

стоящего на берегу, в каждой руке по флажку. По его сигналу (взмах флажками 

вверх) игроки направляются друг другу, стараясь соблюдать равнение в 

шеренгах. Когда шеренги сблизятся до 2-3 метров, руководитель опускает одну 

руку с флажком в сторону.  
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Те играющие, которые находятся со стороны этого флажка, быстро 

поворачиваются кругом и убегают, спасаясь от преследования игроков другой 

шеренги, которые стараются запятнать бегущих. Однако это разрешается делать 

в пределах места, ограниченного флажками. Подсчитывают пойманных игроков, 

ограниченного флажками. Подсчитывают пойманных игроков, и игра 

проводится еще раз. Побеждает та команда, которая за одинаковое число 

перебежек, сумеет осалить больше игроков. 

«Гонка катеров»-глубина воды по грудь и выше. 

Эстафета проводится между двумя или несколькими командами, которые 

выстраиваются у начала бассейна. Сначала первые номера, держась за 

плавательную доску и работая только ногами, плывут к своим ориентирам и 

обратно. Затем доску принимают вторые номера и так далее. Плывущий 

оставляет за собой пенный след, продвигаясь вперед. Побеждает команда, 

закончившая ее быстрее. Если на плавательную доску лечь и грести руками, то 

можно устроить гонку «лодок». Вместо досок можно использовать резиновые 

круги или детские надувные матрасы. 

«Водолазы»- игра с нырянием под воду 

Преподаватель опускает на дно несколько хорошо видимых предметов под воду. 

Игроки по очереди ныряют, доставая предметы со дна. Выигрывает тот 

играющий, который достанет больше всех предметов за один раз. 

 

Выводы: 

Игры на воде — не только развлечение для детей во время купания, но и 

эффективное средство физического развития и закаливания. Они организуются 

на неглубоком месте открытого водоема или в бассейне как на мелком, так и на 

глубоком месте. Это зависит от характера игры. Не умеющим плавать игра 

поможет преодолеть страх перед водой, а тем, кто умеет держаться на воде, 

легче будет научиться плавать. Ведь плавание очень важный, жизненно 

необходимый навык. При организации игр на воде, так же как и при обучении 
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плаванию, важно соблюдать все известные меры безопасности на воде 

(пересчитывать детей, внимательно следить за ними во время пребывания в 

воде). Важно помнить, что перед играми на воде необходимо хорошо 

разогреться, проделав ряд гимнастических упражнений, в том числе таких, 

которые имитируют движения в воде. 
 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, беседа, разъяснения понятий). 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Подвижные игры.  

2. Тема практического занятия: Раздел 3. Подвижные игры в школьном уроке физкультуры 

3. Цели занятия: разработать игровые карточки. 

 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 1. Составление карточек по подвижным играм на переменах 

и в группах продленного. 

2. Какие особенности проведения подвижных игр на 

переменах?  

3. Какие особенности проведения подвижных игр в 

группах продленного дня? 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания). 

 

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

 

Введение. 

 
Задачи на занятие: 

 
1. Разработать две подвижные игры для развития физических качеств на переменах. 

2. Обсудить, продемонстрировать и проанализировать представленные материалы игр.  

Проект игр 1. (задачи подвижной игры)-воздействие на какие физ. качества 

2. Практический ход игры (описание). Обязательно чертёж-схема проекта. 

3. Правила игры 

4. Подведение итогов (кто и почему выиграл) 

Оценить: 1) По пятибалльной системе соответствие содержания игры поставленным задачам. 

2) По десятибалльной системе оценить содержание и организацию проведения игры. 

3) По пятибалльной шкале оценить схему проекта. 

Проведение игр по времени: 

1. Объяснение задач, краткое содержание игры по схеме, правила, определение победителя. 5 мин. 

2. Проведение игры -10 мин 

3. Подведение итогов игры, определение победителя-5 мин. 

Всего-20 мин. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо разработать игровые карточки подвижных игр на переменах и в группах 

продленного дня. Выполненные задания рассказать и показать на учебных занятиях. 

2. Тема практического занятия.  

 
1. Подвижные игры. 

2. Тема 4.1. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми 

младшего школьного возраста. 

 

 

3. Цели занятия: разработать игровые карточки. 
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4. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр в начальной школе.  
Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми 

разных классов (1–4). 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания). 

 

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

 

 

Задачи на занятие: 

1.Составить карточки для проведения подвижных игр (3 игры) с детьми 1–3 класса. 

Что должно входить в игровую карточку: 1. Название игры. 2. Педагогические задачи. 3. Количество 

участников. 4. Ф. И. О. проводящего игру. 5. Подготовка места к проведению игры. 6. Размещения игроков 

и руководителя игры. 7. Четкость объяснения игры (название, цель, ход и т. д.), 8. Выбора капитана, 

водящего. 9. Дозировка игры. 10. Использование помощников. 11. Объективность судейства. 12. 

Подведение итогов. 13. Определение победителей. Разбор игры. 14. Итог игры.  

2 Составить карточки для проведения подвижных игр (1 игру) с детьми 4 класса. 

Что должно входить в игровую карточку: 1. Название игры. 2. Педагогические задачи. 3. Количество 

участников. 4. Ф. И. О. проводящего игру. 5. Подготовка места к проведению игры. 6. Размещения игроков 

и руководителя игры. 7. Четкость объяснения игры (название, цель, ход и т. д.), 8. Выбора капитана, 

водящего. 9. Дозировка игры. 10. Использование помощников. 11. Объективность судейства. 12. 

Подведение итогов. 13. Определение победителей. Разбор игры. 14. Итог игры.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо разработать игровые карточки подвижных игр (3 игры) с детьми 1–4 класса. 

Выполненные задания рассказать и показать на учебных занятиях. 

 

 

3. Тема практического занятия.  

 
1. Подвижные игры. 

3. Тема 4.2. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми 

среднего школьного возраста. 

4.  

 

3. Цели занятия: ответить на вопросы по теме занятия. 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 формирование знаний и методических умений по проведению 

подвижных игр в средней школе.  
Ответы на вопросы 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания). 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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В среднем школьном возрасте проявляется активная адаптация 

организма ребенка к упражнениям силового, скоростно-силового характера, 

связанным с проявлением выносливости. Характерно, что это происходит на 

фоне некоторого запаздывания функционального развития сердечно-сосудистой 

системы, явно выраженного полового созревания и высокой подвижности 

нервных процессов. Отмеченные психофизиологические изменения 

накладывают дополнительную ответственность на педагога за подбор 

подвижных игр. Несмотря на то, что в этом возрасте на игровую деятельность 

детей еще оказывает остаточное влияние специфика игр для детей младшего 

школьного возраста, подростков уже более активно интересуют игры с 

содержанием усложненного, смыслового, но менее сюжетного характера, с 

возможностью проявления творчества, собственного «Я» и себя в коллективных 

действиях. 

Подростковый возраст характерен стремлением детей к 

соревновательной деятельности, чем, как правило, и отличаются подвижные 

игры, применяемые в этом возрастном периоде. У подростков популярны 

различные эстафеты с ярко выраженным соревновательным содержанием, 

включающим элементы игровых единоборств, с силовым сопротивлением 

сопернику, с преодолением различного рода препятствий, с проявлением 

взаимопомощи. Продолжительность подвижных игр в этом возрасте заметно 

возрастает по сравнению с играми для младших школьников. Нагрузка с 

комплексным проявлением двигательных качеств тоже, увеличивается 

интенсивность игровых двигательных действий. Подростки с особым 

предпочтением относятся к играм, в содержание которых включены задания, 

связанные с индивидуальными тактическими решениями. При подборе игр для 

этого возраста целесообразно учитывать особенности мальчиков и девочек. 

Девочки этого возрастного периода несколько отстают от мальчиков в 

развитости силы, быстроты, выносливости. Поэтому при создании 

соперничающих команд следует предусматривать одинаковое количество 

играющих мальчиков и девочек в каждой из команд для уравнивания шанса на 

победу. Этому же может служить равномерное распределение по командам явно 

более подготовленных детей по усмотрению педагога. В этом возрасте 

активизируется чувство ответственности ребенка, как за свои действия, так и 

коллективные. Поэтому дети с большой ответственностью относятся к 

соблюдению правил игры, активно реагируют на нарушения соперника, что 

накладывает дополнительную ответственность на педагога и за его личное 

участие в судействе, и на подготовленность судей из числа ребят. Характерными 

особенностями этой возрастной группы являются повышение ответственности за 

собственные действия, активизация аналитического мышления, критическое и 

одновременно сочувственное отношение к действиям товарищей, допустившим 

ошибки в ходе игры. Старшие подростки становятся более выдержанными, 

отличаются развивающейся способностью относиться к своим и командным 

неудачам более уравновешенно. Подростки этого возраста имеют 
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сформированные умения в подвижных играх. С учетом возросших физических 

качеств следует включать подвижные игры спортивные игры. 

Задачи на занятие: 

Ответить на вопросы. 
 

1. Оздоровительное значение подвижных игр детей и подростков в системе 

физического воспитания. Роль и особенности. 

2. Образовательное значение подвижных игр детей и подростков в системе 

физического воспитания. Роль и особенности. 

3. Воспитательное значение подвижных игр детей и подростков в системе 

физического воспитания. Роль и особенности. 

4. Охарактеризуйте особенности подбора игр на учебных занятиях с детьми 

дошкольного возраста. 

5. Охарактеризуйте особенности подбора игр на учебных занятиях с детьми 

младшего школьного возраста. 

6. Охарактеризуйте особенности подбора игр на учебных занятиях с детьми 

среднего школьного возраста. 

7. Охарактеризуйте особенности подбора игр на учебных занятиях с детьми 

старшего школьного возраста. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо ответить на вопросы в письменной и устной форме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ.  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
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донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 1.1. Перцептивно-

мнемические процессы 

психики. 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования перцептивно-

мнемических познавательных процессов психики 

Тема 1.2. Мышление, 

воображение, речь 

 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования познавательных 

процессов психики: мышления, воображения, речи. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

Тема 2.1. Психические свойства 

и состояния личности 

 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования индивидуально-

типологических свойств личности, ее психических 

состояниях. 

Тема 2.2. Эмоционально-

волевая и мотивационная сферы 

личности 

сформировать систему знаний о сущности, видах, 

закономерностях функционирования эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер личности. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Тема 3.1. Психологическая 

характеристика физической 

культуры (предмет, задачи и 

методы) 

познакомить студентов с психологической характеристикой 

физической культуры  

Тема 3.2. Психологические 

основы обучения  

рассмотреть психологические основы обучения  

 

Тема 3.3. Психологические 

основы воспитания  

рассмотреть психологические основы обучения и 

воспитания 

Тема 3. 4. Психологические 

основы обучения двигательным 

действиям  

рассмотреть психологические основы обучения 

двигательным действиям 

 

Раздел 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Тема 4.1. Психологическая 

характеристика деятельности и 

личность учителя физической 

культуры  

изучить психологическую характеристику деятельности и 

личности педагога по физической культуре 

 

Тема 4.2. Психологические 

особенности учебно-

тренировочной деятельности в 

спорте. Психология 

спортивного соревнования. 

рассмотреть психологические особенности учебно-

тренировочной деятельности; изучить психологию 

спортивного соревнования. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 1.1. Перцептивно-мнемические процессы психики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

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

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

современной психофизике? 

3. Чем перцептивный образ отличается от сенсорного? 

4. В чем проявляется и чем объясняется предметность восприятия? 

5. Что позволяет человеку адаптироваться к условиям искажения сетчаточных 

изображений? Наблюдается ли перцептивная адаптация у животных? 

6. Работой каких механизмов объясняется константность восприятия размера в различных 

теориях восприятия? 

7. Как иллюзии восприятия интерпретируются в гештальт-теории?  

8. Как связаны внимание и мотивация субъекта? 

9. Как модели внимания трактуются в рамках деятельностного подхода? 

10. Как связаны память и восприятие? 

 

Тема 1.2. Мышление, воображение, речь. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Проблема речевой деятельности.  

2. Функции речи. Речь как средство познания. Внутренняя и внешняя речь. Восприятие и 

понимание речи.  

3. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина и других отечественных психологов 

в познание психологических механизмов речи.  

4. Понятие о психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом 

программировании.  
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5. Речь человека в различных видах деятельности. Значение речи для профессиональной 

деятельности психолога. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 

Тема 2.1. Психические свойства и состояния личности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте основные исторические подходы к определению и пониманию 

темперамента 

2. В чем состоят психофизиологические проблемы изучения темперамента? 

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

4. Предопределяет ли темперамент характер человека? 

5. Акцентуации личности и акцентуации характера: история проблемы 

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

7. Дайте психологическую характеристику психических состояний? Каковы возможности 

их психодиагностики? 

 

 

Тема 2.2. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности. 

 

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? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

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

методы) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими 

отраслями психологии. 

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

 

 

Тема 3.2. Психологические основы обучения. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. «Ориентировочная основа деятельности» на уроке физической культуры 

2. Особенности использования произвольного внимания учителем физической культуры 

в работе с младшими школьниками. 

3. Способы поддержания устойчивого внимания у школьников на уроке ФК  

 

 

Тема 3.3. Психологические основы воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Психологическая характеристика физического воспитания.  

2. Структура двигательной деятельности  

3. Психологические основы формирования двигательного навыка.  

Тема 3.4. Психологические основы обучения двигательным действиям. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, временных 

параметров движений и величины мышечных усилий. 

2. Как человек распознает звуки? 

3. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 

4. Как осуществляется сознательный контроль движений? 

 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

 

Тема 4.1. Психологическая характеристика деятельности и личность учителя 

физической культуры  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Условия деятельности учителя ФК.  

2. Профилактика профессионального выгорания.  

3. Личностные качества и умения учителя. Стиль преподавания 

 

Тема 4.2. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности в спорте. 

Психология спортивного соревнования. 

 

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.  
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8. Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

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

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА 

 

 

 

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

 

 

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

методы). 
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Тема 3.2. Психологические основы обучения. 
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Тема 3. 3.  Психологические основы воспитания. 
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Тема 3.4. Психологические основы обучения двигательным действиям. 
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РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

 

Тема 4.1. Психологическая характеристика деятельности и личность учителя 

физической культуры. 
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Тема 4.2. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности в спорте. 

Психология спортивного соревнования. 

 



78 

 

 

 



79 

 

 
 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, 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 лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
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сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

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

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Психология физической культуры и спорта.  

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

методы).  

3. Цели занятия: познакомить студентов с психологической характеристикой 

физической культуры. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Единство двух культур: физической и психической. 

Психологическая составляющая и ее значение в общей 

культуре человека. Понятие о предмете психологии 

физического воспитания. Психологическая характеристика 

деятельности в физическом воспитании и ее отличие от 

спортивной деятельности. Связь психологии физического 

воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. Связь психологии физического воспитания с 

теорией и методикой физического воспитания.  

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

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

Возрастная психология. Теория физического воспитания. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg3mEZmTEZI
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Важнейшими психолого-педагогическими задачами являются формирование положительной 

мотивации к занятиям, интереса к физической культуре и спорту, воспитание морально-

нравственных качеств (честность, коллективизм и т.д.). 

 

Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, вопросы и ответы, 

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

 

Занятие 2. 

 

1. Психология физической культуры и спорта.  

2. Тема 3.2. Психологические основы обучения.  

3. Цели занятия: изучить психологические основы обучения. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить: Концепции обучения и их психологические основания. 

Соотношение обучения и воспитания. Учение как разновидность 

деятельности. Многосторонность определения учения. Основные 

теории учения в отечественной психологии. Личностно-деятельный 

подход с позиций ученика и учителя. Оптимизация образовательного 

процесса с позиции личностно-деятельностного подхода. 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Концепции обучения и их психологические основания. 

По мере информационно-технологического развития общества и повышения требований к личностному и 

образовательному уровню каждого следующего поколения все более остро встает вопрос о совершенствовании и 

научном обосновании системы обучения. С тех пор как общество начало создавать специальные 

образовательные структуры, стали возникать и научные теории, направленные на совершенствование этих 

структур. В настоящее время существуют многочисленные теории, концепции, разработки, объединенные под 

общим названием "педагогические технологии". В категорию "педагогические технологии" включены довольно 

разнородные исследования: от конкретных дидактических схем до методологических психологических 

концепций, обосновывающих фундаментальные подходы к анализу учебной деятельности. Учитывая специфику 

рассмотрения учебной деятельности с точки зрения психологии обучения, мы должны проанализировать те 

теории и концепции, которые раскрывают личностно-психологический аспект обучения. 

В рамках традиционного подхода, при котором целью обучения ставилось формирование знаний, умений и 

навыков, доминировал анализ отдельных элементов учения. Как правило, учебная деятельность рассматривалась 

на результативном уровне, в абстрагировании от субъекта и объекта деятельности. Ученик воспринимался как 

формальная фигура, "приемник и накопитель" информации, передаваемой в виде знаний, умений и навыков. 

Современная ситуация диктует новые требования. Тезис "научить знаниям" заменен тезисом "научить 

получать знания". Абстрактный "ученик" не существует, мы имеем дело с уникальным "Я", личностью ребенка, 

причем личностью развивающейся. В психологии современный прогрессивный взгляд на обучение реализуется в 

двух взаимодополняющих друг друга подходах: деятельностном и систем генетическом. 

Деятельностный подход изначально строился как психолого-педагогическая концепция с ориентацией на 

практическое применение в рамках психологии обучения. Основоположником деятельностного подхода является 

Л. С. Выготский. Именно он первый выдвинул идею о том, что развитие осуществляется путем овладения в ходе 

обучения специальными орудиями. Функцию орудия выполняет знак (например, слово). По мере освоения 

манипулирования знаками ("действий с орудиями") развиваются психические функции. Усвоение знаков и 

освоение действий с ними является основой развивающего обучения. Усвоение осуществляется за счет 

механизма интериоризации. Интериоризация выступает как формирование внутренних психических структур 

через внешнее воздействие. Обучение - есть прежде всего интериоризация внешней деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность. Идеи Л. С. Выготского плодотворно разрабатывались отечественными учеными А. Н. 

Леонтьевым, А .В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовыми др. В результате были 

сформулированы категориальные рамки деятельностного подхода, которые можно выразить следующим 

образом: 

- единицей рассмотрения учебной деятельности в рамках деятельностного подхода является действие. Это 

может быть специфическое "действие со знаком", "целенаправленные учебные мыслительные действия", или 

"умственные действия"и т.д. 

Основным психологическим механизмом учебной деятельности является интериоризация. 

Оценка уровня развития, т.е эффективности процесса учения проходит на результативном уровне. 

Формирование личности идет за счет воспитания, "социализации" (т.е. включения ребенка в систему 

социальных отношений). 

Рассматривая различные подходы к организации учебной деятельности, необходимо помнить, что любая 

система обучения вызывает не только изменения в познавательной сфере ученика, но и существенную 

перестройку его личности. Если формирование личности не входит в центральную задачу организации учебной 

деятельности, то личностное развитие происходит стихийно, непредсказуемо, а иногда и дефектно. Современный 

подход диктует требование считать главным в обучении личностное развитие. Наиболее плодотворно эта задача 

решается в рамках систем генетического подхода, который используют прежде всего личностно-

ориентированные, гуманистические концепции. 

Второй подход, систем генетический, сформировался в рамках общей концепции изучения психики человека. 

Отечественные психологи обосновали идею системного формирования деятельности и психических 

способностей. Представление об уровневом, иерархическом построении деятельности в ходе учения позволило 

вскрыть сущностные механизмы психических изменений, рассмотреть учебную деятельность с ее "внутренней", 

процессуальной стороны. Наиболее полно именно в рамках обучения уровневый анализ представлен в концепции 

В.Д. Шадрикова. По мнению автора, в ходе учения у ученика формируется ряд иерархически связанных уровней, 

представляющих систему учебной деятельности. Таких уровней можно выделить шесть: 

Личностно-мотивационный. Учеба начинается с "принятия" ее учеником. Формируется мотивация на учебу 

(например, интерес). Определяется отношение ученика к предмету, учителю, способу преподавания и т.д. 

Развертывается познавательная и другие потребности, притязания, ценности, социальные связи и т.д. 

Компонентно-целевой. Учащийся осваивает действия, с помощью которых можно усвоить предлагаемую 

информацию или применить ее на практике. Каждое действие имеет цель и значение. Эти составляющие 

действия приняты учеником настолько, насколько они могут быть согласованы с его субъективными 

способностями и возможностями. 
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Структурно-функциональный. Осваиваемые знания, навыки, учебные действия имеют эффективность только 

в том случае, если они встроены в единую систему учебной деятельности. Следовательно, между ними должны 

сформироваться определенные связи, обеспечивающие динамический (приспособительный) характер 

деятельности. Формирование связей между отдельными компонентами и определение их весомости для данной 

деятельности и происходит на структурно-функциональном уровне. 

Информационный. Осуществляя учебную деятельность, ученик постоянно "вращается" в информационном 

поле. Однако усваивает он не всю информацию, а только "необходимую и достаточную" для решения стоящих 

перед ним задач. Таким образом, формируется ориентировочная основа учебной деятельности, которая может 

обеспечивать тот или другой уровень успешности деятельности. 

Психофизиологический. Это уровень физиологических и психофизиологических систем, активационных 

механизмов, обеспечивающих энергетику деятельности учения. 

Индивидуально-психологический. Каждый ученик осуществляет учебную деятельность по-своему. 

Задействовано разное сочетание способностей и их уровней развития, в каждой учебной ситуации 

активизированы различные психические функции (например, данное задание один ученик выполнит на уровне 

заучивания, другой - на уровне формально-логического понимания, третий - на уровне творческого решения). 

Перечисленные уровни формируются и действуют не последовательно, а одновременно, обеспечивая 

формирование у ученика цели, образа деятельности, концептуальной модели, ориентировочной основы, 

способностей к учебе. Системно-уровневый анализ раскрывает собственно психологические механизмы 

овладения деятельностью учения. Данная концепция имеет универсальный характер и одинаково успешно может 

применяться как для анализа учебной деятельности, так и для профессиональной. В центре обучения находится 

конкретный человек, и система анализа предусматривает изучение способностей, интересов, целей, особенностей 

психических процессов и качеств личности. Особенное значение этот подход нашел в реализации принципа 

индивидуализации обучения. 

Основные положения систем генетического подхода, внесенные в психологию обучения, заключаются в 

следующем: 

• - раскрытие механизмов учения на процессуальном уровне; 

• - формирование в ходе деятельности учения системы способностей. Наличие определенного уровня 

одаренности у каждого ребенка; 

• - индивидуально-личностный подход к ребенку. 

Как уже было сказано, деятельностный и систем генетический подходы не противоречат друг другу, а взаимно 

дополняют. Современная психология обучения гармонично сочетает в себе достижения различных концепций, 

реализуя их в разнообразных практических технологиях обучения. 

Приведенная ниже схема 2 позволяет более четко представить, какие задачи и принципы теории и практики 

обучения решает преимущественно тот или другой подход и в каких вопросах их роль равнозначна. 
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Схема 2. Соотношение методологических подходов и задач обучения 

Указанные подходы обеспечивают научную методологическую базу для решения практических задач 

оптимизации учебной деятельности. Однако собственно решение реальных практических задач осуществляется 

через психологически ориентированные методические модели и технологии, внедряемые в практику 

образования. Рассмотрим некоторые конкретные группы, выделенные по основному психологическому 

содержанию, т.е. по тем психологическим механизмам, закономерностям или феноменам, которые лежат в 

основе теории. 

Группа "формирующих" теорий. В нее входит все многообразие научно-практических разработок (концепций, 

моделей), в основе которых лежит управление процессом обучения, формирование учебной деятельности и 

умственных действий. Примером подобной теории может служить теория П. Я. Гальперина. 

Теория П. Я. Гальперина. Широко известной теорией, в основе которой лежит учебное действие, является 

теория "поэтапного формирования умственного действия", предложенная П. Я. Гальпериным. В данной теории 

развитие интеллекта связано с целенаправленной системой действий и операций. Концепция П. Я. Гальперина 

была призвана обеспечить управление процессу обучения. 

В обычных условиях обработка информации осуществляется в "поле прогноза". Это значит, что умственная 

деятельность должна обязательно включать в себя оценку и анализ того, что есть, и того, что может быть. 

Умственная деятельность определяется в данном случае как сложная системная структура умственного акта, 

включающая информацию, мотивацию, собственно операцию и личностное отношение. Формирование 

умственной деятельности — это прежде всего создание условий для ее развития. Основные понятия "теории 

поэтапного формирования умственных действий" сформулированы П. Я. Гальпериным еще в 1956 г. С того 

времени теория постоянно развивалась. В современном варианте концепция П. Я. Гальперина базируется на 

принципе иерархической системы. В основу формирования системы умственных действий у личности 

закладываются три базовые подсистемы. 

Первая подсистема ориентировки, т.е. информационных признаков, на которые должен опираться учащийся 

для выполнения требуемой операции. Эта подсистема обеспечивает ученику полноту ориентировки в 

проблемной ситуации. Ориентировка в проблемной ситуации включает представление о конечном результате, 

условиях его достижения, о средствах и контроле достижения конечного результата. В результате таких 

представлений у ученика и формируется подсистема ориентировки в том действии или условиях его выполнения, 

которое провоцируется учебной деятельностью. Ученику задаются единицы умственной деятельности, с 

помощью которых он сможет конструировать образы и объекты реальности. 

Вторая подсистема интериоризации. Эта подсистема обеспечивает перенос действия в умственный план. Она 

включает суммарное описание тех преобразований, которые необходимо произвести, чтобы действие из 

сенсомоторного превратилось в умственное. Такое построение является своего рода нормативным эталоном 

действия и включает шесть этапов: 

• - 1-й этап. Формирование мотивационной основы действия. На этом этапе у ученика определяется 

отношение к самому действию, его субъективный смысл; 

• - 2-й этап. Формирование схемы ориентировочной основы действия. Ученик воспринимает нормативный 

эталон действия в виде специальных знаний и формирует у себя систему необходимых и достаточных 

информационных признаков действия, позволяющих ему сориентироваться в содержании и 

последовательности осваиваемого действия; 

• - 3-й этап. Формирование материализованного действия. Новое для себя действие ребенок не может 

выполнить сразу в умственном плане. Вначале ему необходимо осуществить его как внешне 

опосредованное действие. Чем оно сложнее, тем сложнее материализация. Если действие имело аналоги 

в прошлом опыте ученика, то материализованных компонентов может быть очень немного, но никогда 

они "не сходят на нет". Самой типичной формой материализации является план действия. В нем 

последовательно закрепляются образы операций по совершению действия; 

• - 4-й этап. Формирование действия в плане социализированной речи. Все компоненты действия должны 

быть описаны словами - вербализованы. Степень развернутости вербализации зависит от возраста, 

речевого развития, от возможности описания конкретного элемента действия; 

• - 5-й этап. Формирование действия во внешней речи "про себя". Это промежуточный этап. Ученик, 

осуществляя действие "про себя", проговаривает все основные компоненты действия. Но внутренняя 

речь имеет развернутую форму и "созвучна" внешней речи. На этом этапе отпадают внешние опоры 

действия и заменяются символами (словами). По Выготскому, происходит "генез знака"; 

• - 6-й этап. Формирование умственного действия во внутреннем плане. От устной речи ученик переходит 

к умственному осуществлению действия и вербализации непосредственно результата. Словесные опоры 

свертываются, а элементы действия переходят на подсознательный уровень контроля. Происходит 

становление умственного действия. 

Рассмотрим указанные этапы на конкретном примере формирования навыка счета. При обучении ребенка 

умственному действию счета вначале ему объясняют, как важно уметь считать, затем ставят его в ситуации, 

требующие владения навыками счета или понятия количества: "Подели конфетки на всех", "Возьми себе больше 

слив" (1-й этап). Затем ребенка знакомят с основными информационными признаками действия счета: 
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"уменьшение-увеличение количества", символами цифр и т.д. (2-й этап). Следующий шаг - осуществление 

арифметических действий сложения-вычитания в материализованной форме: на палочках, предметах, на пальцах 

и т.п. (3-й этап). Теперь задачки решают в устной словесной форме: учитель вслух подробно проговаривает 

условия задачи, а дети подробно рассказывают, как они будут ее решать, и вслух делают вычисления (4-й этап). 

Когда ученики начинают успешно справляться с решениями задач в устной форме, им предлагается решить 

задачу в тетради "молча". Нередко можно увидеть, как при решении у ребенка беззвучно шевелятся губы, 

"произнося" последовательность вычислений (5-й этап). Наконец навык счета сформирован. Ребенок 

выслушивает условия задачи и сразу "в голове" приступает к ее решению, произнося вслух только полученный 

результат. Операции решения и счета у него максимально свернуты и оперативны (6-й этап). 

Таким образом, происходит процесс интериоризации внешнего сенсомоторного действия во внутренний план 

и осуществляется формирование умственного действия. 

Третья подсистема контроля. Для эффективного выполнения умственного действия все его элементы должны 

постоянно контролироваться. Для этого необходимо задать ученику разные ситуации его осуществления. 

Выполняя требуемое действие, ребенок формирует критерии оценки его сущностных составляющих, которые 

становятся основой подсистемы контроля, переходящей в самоконтроль умственного действия. 

В результате формирования всех указанных подсистем происходит субъективное задание оптимальных 

условий для построения умственного действия. 

Группа "интеллектуальных" теорий объединяет в себе концепции, технологии, модели, основой которых 

является формирование интеллектуального опыта ребенка, развитие мышления. Ярким примером является 

теория В. В. Давыдова - Д.Б. Эльконина. 

Теория В. В. Давыдова - Д.Б. Эльконина. Строго говоря, в данном случае мы имеем дело не с одной теорией, 

а рядом концептуальных положений, в разное время разработанных Д.Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, но 

настолько гармонично дополняющих друг друга, научно обоснованно вписывающихся в практику, что на 

сегодняшний день аксиоматично сложилась единая концепция. 

338 

Основные тезисы теории базируются на методологическом постулате Л. С. Выготского об опережающей роли 

развития. Динамика развития вскрыта в учении о возрастной периодизации развития, разработанном Д.Б. 

Элькониным. Каждому возрастному периоду соответствует особая ведущая деятельность, которая обусловливает 

главные изменения в личности. Он выявил связь между периодом развития, системой типичных социальных 

отношений ребенка и уровнем знаний и способностей. В результате таких соотношений ребенок с раннего 

возраста приобретает богатый теоретический и эмпирический опыт. Однако последний не очевиден и в 

большинстве случаев не используется школой. Потенциал ребенка значительно выше, чем его реализация в 

школьной практике. Возникает задача интенсифицировать деятельность учения, совершенствовать методы 

организации обучения. 

Подобное совершенствование обеспечивается, по В.В. Давыдову, развитием специальных мыслительных 

действий (способов). Способы мышления делятся на две большие группы: рассудочные (эмпирические) 

и разумные (диалектические). Диалектические способы обеспечивают освоение абстракций, теоретических 

знаний. Они более высокоуровневые, чем эмпирические способы. Опираясь на концептуальные положения Л.С. 

Выготского о роли символических операций ("действий с знаками) в развитии, В.В. Давыдов постулирует идею о 

первичном формировании абстрактных понятий (системы символов), через которые познается конкретное 

эмпирическое знание. 

Восхождение от абстрактного к конкретному становится универсальным принципом освоения учебного 

материала. В соответствии с этой теорией освоение учебного предмета спиралевидно идет от абстрактно-общего 

центра к частным периферийным представлениям. Устанавливая, таким образом, существенную и всеобщую 

связь, ребенок находит общую генетическую основу для всех частных проявлений. В основе такой деятельности 

лежит операция обобщения - важнейшая операция мыслительной деятельности в учении. Она направлена на 

решение особых "учебных задач", суть которых состоит в овладении обобщенными способами действий, 

ориентированных на общие отношения осваиваемой предметной области. Так обеспечивается развивающее 

обучение. В ходе такой деятельности у ребенка активизируется и формируется познавательная потребность и 

соответствующая мотивация. Ребенок ведет себя как активный субъект познания, реализуясь как уникальная 

личность. 

Группа "личностных" теорий. Современная практика обучения требует ставить в центр деятельности 

личность ученика. На это направлена группа теорий, ядром которых является общее развитие личности детей. 

Это направление носит название гуманистического. Примером может служить модель организации учебно-

воспитательного процесса, предложенная Ш.А. Амонашвили. 

Теория Ш.А. Амонашвили. Теория известного грузинского педагога Ш.А. Амонашвили [13] является в 

полном смысле слова психолого-педагогической технологией. Сугубо практический подход к гуманизации 

школьного обучения позволил Ш.А. Амонашвили создать положения, в основе которых лежит тезис о сочетании 

учебного опыта ребенка с формированием его нравственных установок. Это является результатом совместной 

деятельности педагога и ученика. Каждая нравственная ситуация, возникающая в группе детей, анализируется и 

"проживается" в школе Ш.А. Амонашвили всем классом вместе с учителем. Одна из целей учебной деятельности 
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- духовная общность между учителем и его учениками, перестройка внутренних установок ребенка на процесс 

самопознания и саморазвития. Для формирования личностной уникальности ученика, по мнению Ш.А. 

Амонашвили, необходимо дать ему веру в себя, в свои способности. Ребенка в школе должны окружать любовь, 

ласка, уважение и мудрость со стороны прежде всего учителя. 

Синтез "интеллектуальной" и "личностной" группы реализован в концепции коллективного способа обучения 

(КСО). 

Теория коллективного способа обучения (КСО) В.К. Дьяченко. Данная концепция явилась в свое время 

попыткой радикально решить основные проблемы традиционного школьного обучения: отсутствие 

индивидуального подхода к ученику, неадекватность в оценке познавательных возможностей ученика, 

пассивность и низкая самостоятельность детей на уроке, использование нерациональных методов обучения. По 

мнению автора, концепция КСО избавлена от указанных недостатков. 

Основное внимание в КСО акцентируется на понятиях "коллектив" и "коллективное обучение". Дьяченко дает 

следующее определение: "коллективным можно назвать лишь такое обучение, при котором коллектив обучает и 

воспитывает каждого своего члена, и каждый член активно участвует в обучении и воспитании своих товарищей 

по совместной учебной работе". Именно по этому принципу и строится обучение в технике КСО. Каждый ученик 

класса в течение занятий выполняет функции и ученика и учителя. Структурной единицей такой формы 

организации является общение учащихся в парах смешанного состава, которые в процессе урока меняются. 

Следует сказать, что общение в КСО является доминирующим механизмом взаимодействия и по времени, и по 

содержанию. Ближайшая цель каждого участника занятий - научить другого через общение всему тому, что знает 

и изучает сам. Каждую изучаемую тему участник занятий может излагать другим ученикам, работая с каждым по 

очереди до полного, прочного и всестороннего овладения вопросом. В результате каждый отвечает не только за 

свои знания и учебные успехи, но и за знания и успехи товарищей по учебной работе. В технике КСО, по мнению 

авторов, происходит полное совпадение коллективных и личных интересов: чем больше и лучше я обучаю 

другого, тем больше и лучше я знаю сам. Основная задача педагога - организация и руководство процессом КСО. 

По мнению известного психолога А.Г. Асмолова, система КСО формирует более ценную социально-

педагогическую структуру класса, чем традиционная система обучения. Взаимодействие на основе 

сотрудничества позитивно влияет на формирование личности ученика. 

Следующая группа может быть условно названа "моделями активных методов обучения". В рамках этого 

направления разрабатываются идеи развития познавательной активности через активные методы обучения, и 

проблемное обучение. "Проблемное обучение заключается в создании (организации) проблемных ситуаций, 

осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в процессе совместной деятельности ученика и преподавателя 

при максимальной самостоятельности первого и направляющем руководстве второго". Классические положения 

проблемного обучения изложены в концепции A.M. Maтюшкина. 

Теория A.M. Матюшкина. В основе теории проблемного обучения лежит идея о формировании 

познавательной активности личности через создание соответствующих дидактических и психологических 

условий. Этого можно достигнуть только в случае понимания обучения как личностно-опосредованного 

процесса взаимодействия учителя и ученика в рамках самоактуализации и сотрудничества. По мнению автора 

концепции, определяющими понятиями являются "задача" и "проблемная ситуация". Задача понимается как 

специфически поставленная цель в системе соответствующих условий, т. е. она должна включать цель решения, 

наличные условия ситуации и вопрос о способе достижения указанной цели. Когда подобная задача встает перед 

учеником, то он воспринимает ее как проблемную ситуацию. Проблемная ситуация, по A.M. Матюшкину, 

характеризуется как активное психическое состояние, возникающее у личности при выполнении задачи в 

условиях субъективного открытия "новых знаний". Таким образом, ядром проблемной ситуации становится 

неизвестное новое знание, которое, собственно, и должен открыть для себя ученик, чтобы достигнуть 

поставленной цели. Для решения этой задачи ученику необходимо использовать специальные действия поиска 

нужного знания, его логических связей и обобщения информации. Сущность проблемного обучения, таким 

образом, сводится к активной мыслительной обработке задания и самостоятельного вывода. Роль педагога 

состоит в корректировке действий ученика. Процесс проблемного обучения включает два этапа: 

• - постановку и усвоение проблемной ситуации; 

• - поиск неизвестного в проблемной ситуации (главное звено в проблемном обучении). 

Второй этап осуществляется учеником самостоятельно или с помощью педагога. Однако роль учителя 

сводится к созданию условий, которые способствуют созданию у ученика потребности в поиске нового знания. В 

условиях школьного обучения проблемная организация учебной деятельности имитирует условия творческого 

поиска и формирует у учащихся креативные способности и творческое мышление. Подобная деятельность 

развивает у учащихся интерес, удовлетворенность учебным процессом, активизацию потребности 

самоактуализации и в целом формирует творческую личность. 

Другой тип активизации учебного процесса, возникший независимо от проблемного обучения, выразился в 

появлении так называемых активных методов обучения, разработанных в психологии и использующих 

объективные механизмы и закономерности развития психики. Как и в проблемном обучении, основной идеей 

остается представление об активности личности в обучении.Активные методы обучения - это ускоренные 

способы обучения, направленные прежде всего на развитие и совершенствование психических навыков и 
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личностных способностей ученика, необходимых дляреализации учебной деятельности. При использовании 

активных методов освоение знаний идет как процесс взаимодействия ученика и учителя. Все формы активных 

методов, используемых в практике школьного обучения, можно условно разделить на две группы: 

Первая группа. Активные формы традиционных способов обучения. Это группа методов, методик, приемов, 

разработанных в педагогике и дидактике, преследующих цель активизации процесса усвоения знаний. 

Примером могут служить специфические варианты уроков, разработанные в 1970-х гг. на факультете 

педагогической подготовки ЛПИ им. А.И. Герцена, в частности "БИТ-урок", или интегрированный урок, 

включающий три взаимосвязанных элемента: беседу, игру, творчество. Преподаватель проводит 

предварительную беседу с учениками по теме урока, объясняет цели, создает нужную мотивацию, 

эмоциональный тон занятия, знакомит с материалами опорного конспекта. Затем проводится групповая игра-

эстафета. Завершающая часть урока включает задание творчески применить полученные знания. Основное 

преимущество БИТ-урока в его мобильности, развивающем характере и занимательности для учащихся. Не 

менее интересно проходят уроки "Где? Что? Когда?"; "уроки-диспуты"; микросеминары (подготовка, сообщение, 

обобщение и анализ усвоения знаний проводится за один урок); урок-практика (учитель дает возможность 

ученикам самостоятельно разработать проект, обеспечивающий комплексное использование знаний и навыков. 

Например, "как улучшить внешний вид школьного двора?"); и т.п. 

Заметно повышают познавательный интерес учащихся "дидактические игры" - специальные формы занятий, 

которые, включая учебное содержание, реализуются в игровой форме. Это разнообразные кроссворды, игры в 

"небылицы", игры "да-нет", мнемические игры, интеллектуальные игры и т.д. 

Вторая группа. Собственно активные методы обучения. В эту группу попадают методы, разработанные в 

психологии с целью активизировать личность в учебной деятельности, уменьшить давление стереотипов, развить 

способности к пониманию сущности проблем, сформировать навыки управления своими эмоциями и принятия 

решения в неоптимальных условиях. 

Основной задачей обучения в этом случае становится формирование творческих способностей. К числу таких 

методов относится, например, "мозговой штурм" (или "мозговая атака", брейнсторминг), разработанный А.Ф. 

Осборном. Педагогическая модификация предложена Г.С. Альтшуллером [14]. При использовании данного 

метода происходит коллективное решение неординарной задачи. Творческий процесс фактически разделен на 

две последовательные операции: генерация идей и критика идей. Соответственно и ученики делятся на 

"генераторов" и "критиков". Ученикам формулируется творческая задача и группе "генераторов" предлагается за 

ограниченное время сформулировать как можно больше вариантов решения. Поощряются любые решения, 

самые фантастические. Затем все предложенные идеи анализируются "критиками". В итоге выбирается самое 

оптимальное решение задачи. Существуют адаптированные способы работы на каждом этапе и у каждой роли. 

Другой метод - "синектика". При этом методе идет изучение, и критическая оценка условий задачи по принципу 

"проблема как она дана" - "проблема как она понята". Синектика включает четыре этапа: 

• 1) переработку условий задачи, генерацию и сочетание идей; 

• 2) применение различных аналогий; 

• 3) выбор решения и определение последовательности операций; 

• 4) принятие окончательного решения. 

Осуществление учебной деятельности предполагает активизацию поведения личности ученика. Для этого 

необходимо использовать учебные методы, связанные с активной коммуникативной деятельностью. Особенно 

эффективно себя зарекомендовали метод анализа конкретных ситуаций, метод инцидента и деловые игры. 

Метод анализа конкретных ситуаций. Метод основан на анализе конкретных ситуаций-казусов. Выделено 

четыре вида таких ситуаций: ситуация-иллюстрация; ситуация-упражнение; ситуация-оценка; ситуация-

проблема. Используемые для обучения ситуации должны удовлетворять ряду требований: 

• - в основе ситуации должны лежать вполне реальные события; 

• - ситуации должны быть интересными; 

• - материал, лежащий в основе того или иного случая, должен носить поучительный характер. 

Для реализации метода можно использовать различные способы. Группу учеников делят на мини-группы (3–5  

человек). Каждая группа анализирует ситуацию самостоятельно, а затем мнения "сталкиваются" в общем 

обсуждении. Заданную ситуацию каждый разбирает индивидуально и представляет в письменном виде. Затем 

происходит обсуждение предложенных вариантов решения. При обсуждении каждый ученик имеет возможность 

сравнивать результаты своего анализа с мнением других членов группы. 

Метод инцидента. Занятие по методу инцидента начинается с того, что учитель кратко знакомит учеников с 

каким-то случаем (инцидентом), происшедшим с их сверстником. Полной информацией об инциденте 

располагает лишь учитель. После краткого ознакомления ученики должны задать учителю как можно больше 

вопросов для получения более полной информации. Затем они самостоятельно или по группам анализируют 

инцидент: формулируют проблему и принимают решение. 

Деловая игра. В последние десятилетия в практике школьного обучения все большую популярность 

завоевывают инновационные и деловые игры. И те и другие направлены на самораскрытие личности, но 

инновационные - в большей степени акцентируют творческий потенциал ученика, а деловые - моделируют 
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системы отношений. Игровой метод — это форма воссоздания социального и предметного содержания реальной 

действительности, в рамках которой учащийся усваивает абстрактные по природе знания, закрепляет умения и 

навыки в реальном процессе подготовки и принятия решения. Чаще всего используется игра-импровизация. Ее 

особенность в том, что учащиеся знают основной сюжет, характер своей роли, сама же игра проходит в виде 

импровизации. Для того чтобы игра успешно выполняла учебную задачу, необходимо соблюдение ряда условий. 

Игра должна иметь общую и понятную всем участникам тему. Ход игры координируется лидерской группой, 

выдвинувшейся из числа участников. Наличие ведущего для снятия возможных конфликтов также является 

важнейшим условием. В игровой группе необходимо поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат. Игра не должна содержать угрозу, т.е. иметь итоговую оценку по принципу "правильно-неправильно", 

"хорошо-плохо". Игру необходимо заранее готовить и проводить под руководством профессионального 

ведущего. Выполнение этих и некоторых других условий, владение технологиями игрового моделирования 

позволяет получить при использовании данного метода максимальный эффект не только в плане обучения, но и 

реализации воспитательных целей. 

Большинство приведенных форм учебной деятельности наиболее результативны в старших классах школы, но 

при определенной модификации они могут использоваться и в младших группах. Поскольку внешние причины 

действуют через внутренние условия, внимание в организации учебной деятельности необходимо сосредоточить 

на этих внутренних условиях. На стыке "группы активных методов обучения" и "личностных" формируется 

особая группа теорий, в основе которых лежит использование глубинных психических механизмов. Примером 

теорий, используемых в практике обучения, могут служить следующие. 

Теория суггестопедии. Одна из современных теорий, основанная на работах В. М. Бехтерева и строящаяся на 

использовании эмоциональных механизмов некритичного восприятия информации. Суггестопедия - обучение 

методом погружения, внушения. В основе данной теории лежит разработка активного метода обучения с 

элементами релаксации, внушения и игры. Обучение этим методом снимает такую форму давления, как оценка. 

Все строится на принятии сообщения от педагога через внушение. Путем специальных приемов снимается 

психологическая защита и расширяются возможности внушающего воздействия слова. В бодрствующем 

состоянии обеспечивается существенное обострение памяти, рост объема активизируемой информации, 

повышение скорости запоминания и воспроизведения. Существует ряд условий для реализации данного метода. 

Из наиболее важных: 

• 1) безусловный авторитет преподавателя; 

• 2) однозначность формулировок внушения; 

• 3) выразительность учебных материалов; 

• 4) релаксация, доверие к преподавателю и вера в возможность осуществления задач обучения; 

• 5) влияние успехов товарищей по группе; 

• 6) двуплановость передачи нового материала. Слова и фразы, несущие смысловую нагрузку (один план), 

сопровождаются эмоционально окрашенными жестами, интонацией, мимикой (второй план). 

Для учеников суггестопедия выглядит как свободная деятельность по решению задачи, не вызывающая 

напряжения, дискомфорта и неприятных эмоций. Вместе с тем в ходе ее накапливаются знания, раскрепощаются 

творческие возможности детей и повышается вера в собственные силы. Суггестопедию могут проводить только 

специально подготовленные педагоги-психологи. 

Суггестопедия создает благоприятный эмоциональный фон, способствует преодолению учащимися неверия в 

свои силы. 

Теория нейролингвистического программирования (НЛП). НЛП была разработана в 80-х гг. XX в. 

американскими психологами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. По мнению авторов, НЛП - это 

технология образовательного процесса, способ провоцировать человеческое обучение и управлять им. НЛП 

занимается исследованием субъективного опыта в процессах, при помощи которых люди чему-то обучаются. 

Классический принцип традиционного школьного обучения заключается в "передаче ученикам какого-то объема 

информации". По мнению разработчиков НЛП, этот принцип должен быть изменен на "организацию 

субъективного опыта для включения механизмов по приему и переработке информации". Для этого используется 

ряд разработанных в НЛП техник, благодаря которым на нейронном уровне формируются последовательности, 

ассоциативно связывающие необходимую учебную информацию с личностно-значимыми и эмоционально 

привлекательными признаками, факторами, словами. В результате 

возникают нейролингвистические субъективные структуры. В зависимости от задействованной модальности 

структуры могут быть визуальными, слуховыми, кинестетическими образами. Соответственно всех людей можно 

разделить на: 

• - визуалов (зрительный тип); 

• - аудиалов (слуховой тип); 

• - кинестиков (двигательный тип); 

• - дигиталов (мыслительный тип). 
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С точки зрения техник НЛП в процессе обучения необходимо учитывать, к какому типу принадлежит ребенок, 

и формировать субъективные структуры преимущественно данного типа. Как и технику суггестопедии, обучение 

с помощью НЛП могут проводить только специально подготовленные психологи. 

Группа альтернативных теорий. На протяжении всего времени существования массовой школы 

неоднократно возникали попытки сформулировать принципиально новые подходы к организации учебного 

процесса. Это многочисленные "авторские школы", в которых специфика организации обучения строится на 

уникальном авторитете личности конкретного педагога. Сюда же относятся и подходы, стремящиеся 

переструктурировать систему задач, стоящих перед школьным обучением, с познавательных и информационных 

на духовные и личностно-формирующие. Примером может служить концепция вальдорфской школы. 

Вальдорфская школа Р. Штайнера. Вальдорфская школа относится к альтернативным технологиям 

обучения, основная задача которых заключается в предоставлении ребенку условий для самовоспитания и 

самообучения. 

В основе концепции вальдорфской школы лежит идея о духовном формировании ребенка, нравственном 

развитии как основной задаче системы обучения. Внимание прежде всего обращено на освоение ребенком норм 

нравственного поведения. Как и в других альтернативных технологиях, обучение идет через формирование 

единой мировоззренческой системы в сознании ребенка. Учитель прежде всего друг и старший товарищ. Уроки 

строятся как естественный процесс познания мира. Например, детям рассказывают какую-то историю из детской 

жизни, имеющую нравственный смысл, а затем все вместе обсуждают ее. На естественных, знакомых детям 

предметах и событиях раскрываются знания по физике, математике или естествознанию. Активно используются 

механизмы ассоциации, обобщения, сравнения и противопоставления. В результате ребенок получает в 

естественной форме научную и практическую информацию, ему не приходится делать напряженных усилий, 

чтобы понять и запомнить получаемые знания. 

В особую группу - группу свободных моделей обучения - выделены теории для развития одаренных детей, где 

особое внимание направлено на свободное индивидуальное развитие творческого потенциала ребенка, 

формирование самоактуализирующейся личности. Примером может служить теория "свободного класса". 

Теория "свободного класса". Концепция теории "свободного класса" разработана в 1970-х гг. в американском 

университете штата Иллинойс. В основе данной модели лежит система свободно организуемых занятий. Ребенок 

получает возможность осуществлять свободный индивидуальный поиск в выбранном направлении. Как и другие 

модели этой группы, технология "свободного класса" ориентирована на особо одаренного ребенка, где упор 

сделан на активизацию индивидуальной исследовательской деятельности. Дети сами выбирают предмет и темп 

занятий, соответствующие их интересам, способностям, особенностям личности. К каждому ребенку учитель 

подбирает индивидуальный "ключик" в организации взаимоотношений, форм и способов обучения. Основной 

принцип организации обучения - нестандартность. Нестандартно используются и время, и помещение, и 

наглядные пособия, и учебная программа, и т.д. 

Занятия в "свободных классах" не ограничены жестким расписанием. Ребенок занимается соответственно 

своим интересам, и занятие может продолжаться до нескольких недель. Выбрав проблему для исследования, 

ребенок занимается ей до тех пор, пока не закончит работу или не потеряет к ней интерес. Работает он по своему 

выбору в группе или индивидуально. Основная роль учителя - внимательно наблюдать за детьми, оказывать при 

необходимости индивидуальную помощь, поощрять творческую деятельность ребенка во всех сферах. Учитель 

выполняет и функцию контроля, а также одну из важнейших своих функций - помочь ребенку освоить навыки 

социального взаимодействия, в частности коммуникативные. Учитель демонстрирует образец активного 

слушателя, партнера по общению, педагога, тем самым ненавязчиво показывая ребенку пример образца 

социального поведения. По окончании уроков каждый ребенок подробно рассказывает учителю, чем он 

занимался в течение учебного дня. В "свободном классе" каждый ребенок развивается по своему 

индивидуальному графику. 

Итак, мы познакомились с отдельными группами исследований, отчасти характеризующими многоцветную 

картину современного научного и практического обеспечения учебной деятельности. Можно утверждать, что 

современная "вооруженность" системы обучения разнообразными технологиями находится на высоком уровне. 

Это предоставляет широкие возможности учителю найти именно тот вариант, который наиболее оптимален для 

его конкретных условий. Вместе с тем нельзя рассчитывать на какие-то абсолютные рецепты для организации 

учебной деятельности. Основной принцип реформирования современной школы - это внедрение в практику 

образования самых разнообразных технологий. 

 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, беседа, разъяснение материала). 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Психология физической культуры и спорта.  

2. Раздел 3. Психология физической культуры и спорта.  

3. Цели занятия: познакомить студентов с психологической характеристикой 

физической культуры. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Единство двух культур: физической и 

психической. Психологическая составляющая и ее 

значение в общей культуре человека. Понятие о 

предмете психологии физического воспитания. 

Психологическая характеристика деятельности в 

физическом воспитании и ее отличие от спортивной 

деятельности. Связь психологии физического 

воспитания с общей психологией и другими 

отраслями психологии. Связь психологии 

физического воспитания с теорией и методикой 

физического воспитания.  

Задачи психологической науки в области 

физического воспитания и массовой физической 

культуры: формирование потребности в ежедневном 

выполнении физических упражнений, в физической 

нагрузке; развитие мотивов, интереса к участию в 

массовых физкультурных мероприятиях; воспитание 

ответственности за состояние своего здоровья как 

общественного достояния и его укрепление 

средствами физической культуры; разработка 

психологических основ пропаганды в области 

массовой физической культуры.  

Методы исследования, диагностики и развития в 

области физической культура.  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), письменный 

контроль. 

 

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

 

1. Написание реферата.  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. 1. Особенности психологической подготовки в спорте.  

2. Общая и специальная психологическая подготовка в спорте.  
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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.  

Требования к выполнению практического задания: 

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

тему. Требования к написанию реферата: 

 

При выполнении заданий в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

Критерии оценивания: 

1. Оглавление 

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

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

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

ее (объем 5 – 7 с). 

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

2 с). 

 

1. Психология физической культуры и спорта.  

2. Раздел 4. Психологические основы формирования личности в физическом воспитании.  

3. Цели занятия: изучить психологическую характеристику деятельности и личности 

педагога по физической культуре. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общие психологические особенности 

деятельности учителя физического воспитания. 

Мотивы, цели и общие требования к педагогической 

деятельности и личности. Объективные и 

субъективные трудности в деятельности учителя 

физической культуры. Психологическая структура 

деятельности учителя.  

Психологическая структура деятельности учителя 

физической культуры. Психологические основы 

педагогического такта. Культура речи, общения с 

учениками. Психологическая характеристика личности 

учителя физической культуры и индивидуальный стиль 

деятельности. Контроль учителем сложившихся в 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), письменный 

контроль. 
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классе взаимных требований и оценок, самооценок и 

самоутверждения личности в коллективе, 

психологического соперничества и соревнования, 

взаимопонимания, готовности к сопереживанию и 

сочувствию, взаимным внушениям и подражанию. 

Лидерство и коллективные традиции в классе, их учет 

в процессе занятий физической культурой в школе. 

 

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

 

1. Написание реферата.  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Особенности личности спортсменов в разных видах спортивной деятельности.  

2. Педагогическое общение.  

3. Психологические особенности личности преподавателя и тренера.  

4. Психология малых групп.  

5. Лидерство в спорте.  

6. Психическая работоспособность.  

7. Приемы регуляции психических состояний.  

8. Повышение мотивации к занятиям физической культурой.  

9. Психическая надежность в спорте.  

10. Типологические особенности учащихся и их учёт в физкультурном 

образовании.   

 

Требования к выполнению практического задания: 

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

тему.  
 

 

1. Психология физической культуры и спорта.  

2. Тема 3.2. Психологические основы обучения.  

3. Цели занятия: познакомить студентов с психологическими основами обучения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Концепции обучения и их психологические 

основания. Соотношение обучения и воспитания.  

Учение как разновидность деятельности. 

Многосторонность определения учения. Основные 

теории учения в отечественной психологии. 

Личностно-деятельный подход с позиций ученика и 

учителя. Оптимизация образовательного процесса с 

позиции личностно-деятельностного подхода. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), письменный 

контроль. 

 

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

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3.2.: 

 

1. Совпадают ли способы осуществления учебной деятельности учителя и ученика. 

2. В чем отличие деятельностного от систем генетического подхода в обучении. 

3. В чем заключается системный характер учебной деятельности. 

4. При каких условиях целесообразно использовать активные формы обучения. 

  

План семинара 

"Психологическая сущность современных концепций обучения" 

1. Что изучает "психология обучения" и каковы ее основные задачи. 

2. Дайте характеристику системы и структуры учебной деятельности. 

3. Проанализируйте психологические особенности " формирующих " и 

"интеллектуальных" теорий. 

4. Проведите сравнительный анализ "личностных" и "альтернативных" теорий. 

5. Какие активные методы обучения вы знаете? В чем их отличие от традиционных 

методов обучения? 

  

 

Требования к выполнению практического задания: 

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

тему.  
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