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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. Основы легкой атлетики, организация проведения соревнований 

Тема 1.1. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега 

 

изучить основы техники спортивной ходьбы и бега 

Тема 1.2. Основы техники 

метаний и прыжков  

изучить основы техники метаний и прыжков 

Тема 1.3. Организация, 

проведение и правила 

соревнований по легкой 

атлетике 

изучить организацию, проведение и правила соревнований по легкой 

атлетике 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА 

Тема 2.1. Методика обучения 

технике легкоатлетических 

видов спорта 

изучить методику обучения технике легкоатлетических видов спорта 

 

Тема 2.2. Методика обучения 

технике спортивной ходьбы и 

бега 

изучить методику обучения технике спортивной ходьбы и бега 

 

Тема 2.3. Методика обучения 

технике легкоатлетических 

прыжков  

изучить методику обучения технике легкоатлетических прыжков  

 

Тема 2.4. Методика обучения 

технике легкоатлетических 

метаний 

изучить методику обучения технике легкоатлетических метаний 

 

РАЗДЕЛ 3.  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И УРОК 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ШКОЛЕ 

Тема 3.1. Тренировка как 

многосторонний процесс 

подготовки легкоатлетов 

изучить тренировочный процесс, как одну из основных составляющих 

подготовки спортсмена. 

РАЗДЕЛ 4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Тема 4.1. Система легкой 

атлетики в система 

дошкольного физического 

воспитания 

изучить основы легкой атлетики в системе дошкольного физического 

воспитания.  

Тема 4.2. Система легкой 

атлетики в система школьного 

физического воспитания 

изучить основы легкой атлетики в системе школьного физического 

воспитания  

Тема 4.3. Система легкой 

атлетики в системе высшего 

образования 

изучить основы легкой атлетики в системе высшего образования. 

 

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ. 

Тема 5.1. Спортивная 

экипировка и инвентарь на 

учебных занятиях  

сформировать у студентов знания о спортивной экипировке и 

инвентаре, используемом на учебных занятиях по легкой атлетике  

Тема 5.2. Спортивная 

экипировка и инвентарь на 

сформировать у студентов знания о спортивной экипировке и 

инвентаре, используемом на соревнованиях по легкой атлетике 
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соревнованиях.  

  

РАЗДЕЛ 6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Тема 6.1. Легкая атлетики как 

результат оздоровления и 

укрепления организма. 

сформировать у студентов знания об оздоровительных мероприятиях с 

помощью легкой атлетики. 

 

Тема 6. 2. Методические 

подходы оздоровления и 

укрепления организма с 

помощью легкоатлетических 

видов упражнений. 

сформировать у студентов знания о методах оздоровления и 

укрепления организма с помощью легкой атлетики 

 

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 
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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 

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. ОСНОВЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Тема 1.1. Основы техники спортивной ходьбы и бега. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции. 

2. Анализ техники бега на короткие дистанции.  

3. Анализ техники спортивной ходьбы 

 

Тема 1.2. Основы техники метаний и прыжков. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1.Анализ техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

2. Основы техники метаний. 

3. Основы техники прыжков. 

 

Тема 1.3. Организация, проведение и правила соревнований по легкой атлетике.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Особенности проведения соревнований по кроссу. 

2. Обязанности судьи-стартера. 
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3. Обязанности старшего судьи на финише. 

4. Обязанности старшего судьи по метаниям. 

5. Правила соревнований в метаниях. 

6. Правила соревнований в метании мяча. 

7. Правила соревнований в метании мяча и копья. 

8. Правила соревнований в толкании ядра. 

9. Правила соревнований в спортивной ходьбе. 

10.Состав бригады и обязанности судей в метании гранаты. 

11.Состав бригады и обязанности судей в толкании ядра. 

12.Состав и обязанности бригады судей на финише. 

13.Состав и обязанности судейской бригады судей-хронометристов. 

14.Состав и обязанности стартовой бригады. 

15.Требования к месту соревнований в толкании ядра. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА. 

 

Тема 2.1. Методика обучения технике легкоатлетических видов спорта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Анализ техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

2. Анализ техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 

3. Анализ техники низкого старта. 

4. Анализ техники бега на короткие дистанции. 

 

Тема 2.2. Методика обучения технике спортивной ходьбы и бега. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Особенности спортивной ходьбы. 

2. Подготовка «ходоков в России» 

 

Тема 2.3. Методика обучения технике легкоатлетических прыжков.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Анализ техники прыжка в длину способом «согнув ноги». 

2. Анализ техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

3. Анализ техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 

 

Тема 2.4. Методика обучения технике легкоатлетических метаний. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Анализ техники метания гранаты. 

2. Анализ техники толкания ядра. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И УРОК 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ШКОЛЕ. 
 

Тема 3.1. Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. 
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РАЗДЕЛ 4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Тема 4.1. Система легкой атлетики в система дошкольного физического воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Формирование элементов легкой атлетики в младшей группе. 

2. Формирование элементов легкой атлетики в средней группе. 

3. Формирование элементов легкой атлетики в старшей группе. 

4. Формирование элементов легкой атлетики в подготовительной группе. 

5. Сенситивные периоды (чувствительные) периоды развития физических способностей у детей 

различных групп дошкольного учреждения. 

 

Тема 4.2. Система легкой атлетики в система школьного физического воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Формирование элементов легкой атлетики в классах начальной школы. 

2. Формирование элементов легкой атлетики в классах средней школы. 

3. Формирование элементов легкой атлетики в классах старшей школы. 

4. Изучаемые виды легкоатлетических упражнений с 1–4 класс. 

5. Изучаемые виды легкоатлетических упражнений с 5–9 класс. 

6. Изучаемые виды легкоатлетических упражнений с 10–11 класс. 

7. Возраст детей наиболее предпочтителен для отбора в спортивные секции по легкой атлетике. 

 

 

Тема 4.3. Система легкой атлетики в системе высшего образования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Легкая атлетика на 1 курсе. Особенности изучения и обучения. 

2. Легкая атлетика на 2 курсе. Особенности изучения и обучения. 

3. Легкая атлетика на 3 курсе. Особенности изучения и обучения. 

4. Легкая атлетика на 4 курсе. Особенности изучения и обучения. 

5. Изучаемые виды легкоатлетических упражнений у студентов курсов в системе высшего образования. 

6. Предпосылки дальнейшего изучения легкой атлетики студентами для спортивного совершенствования 

вида спорта. 

 

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ. 

 

Тема 5.1. Спортивная экипировка и инвентарь на учебных занятиях. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Спортивная экипировка на учебных занятиях с дошкольниками. 

2. Спортивная экипировка на учебных занятиях со школьниками. 

3. Спортивная экипировка на учебных занятиях в системе среднего профессионального образования и 

высшего образования. 

4.Особенности инвентаря, используемый на учебных занятиях по легкой атлетике в системе физического 

воспитания. 

5.Особенности инвентаря, используемый на тренировочных занятиях по легкой атлетике в спорте. 

 

Тема 5.2. Спортивная экипировка и инвентарь на соревнованиях. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Спортивная экипировка на соревнованиях с дошкольниками. 

2. Спортивная экипировка на соревнованиях со школьниками. 

3. Спортивная экипировка на соревнованиях в системе среднего профессионального образования и 

высшего образования. 

4. Отличие спортивной экипировки и инвентаря учебного занятия и соревнования по легкой атлетике. 

5. Спортивный инвентарь и экипировка как дополнение к физическому и спортивному 

совершенствованию занимающихся легкой атлетики. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Тема 6.1. Легкая атлетики как результат оздоровления и укрепления организма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Бег как фактор оздоровления и укрепления организма. 

2. Прыжки как фактор оздоровления и укрепления организма. 

3. Метания как фактор оздоровления и укрепления организма. 

4. Оздоровительная ходьба как фактор оздоровления и укрепления организма. 

5.Влияние легкоатлетических видов упражнений на организм человека. 

 

Тема 6. 2. Методические подходы оздоровления и укрепления организма с помощью 

легкоатлетических видов упражнений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Методика дозированного бега у занимающихся. 

2. Методика и организация оздоровительного бега на улице (в парках, в местах городского озеленения и 

т. д.). 

3. Методика метательных упражнений у занимающихся. 

4. Методика прыжковых упражнений у занимающихся. 

5. Методика сочетания различных легкоатлетических упражнений у занимающихся. 

 

 
 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Основы легкой атлетики, организация проведения соревнований  
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА 
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РАЗДЕЛ 3.  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И УРОК 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ШКОЛЕ 
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РАЗДЕЛ 4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ. 
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Открытый стадион 
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В большинстве случаев легкоатлетический стадион бывает совмещён с футбольным стадионом и 

полем. Стандартно включает в себя овальную 400-метровую дорожку, которая обычно состоит из 8 

или 9 отдельных дорожек, а также секторов для соревнований в прыжках и метаниях. Дорожка для 

бега на 3000 метров с препятствиями имеет специальную разметку, и препятствие с водой вынесено на 

специальный вираж. Дорожки на стадионах имеют специальную разметку, отмечающую старт всех 

беговых дисциплин и коридоры для передачи эстафет.  

 

Закрытый стадион (манеж) 

 
Стандартно включает в себя овальную 200-метровую дорожку, состоящую из 4-6 отдельных 

дорожек, дорожку для бега на 60 метров и секторов для прыжковых видов. Единственный вид для 

метаний, входящий в программу зимнего сезона в закрытых помещений – это толкание ядра и, как 

правило, он не имеет специального сектора и организуется отдельно на месте других секторов. 

Официальные соревнования ИААФ проводятся только на 200-метровой дорожке, однако существуют 

стадионы с нестандартной дорожкой (140 метров, 300 метров и другие). Беговая дорожка – спортивное 

сооружение, предназначенное для проведения соревнований и тренировок по бегу и спортивной 

ходьбе в лёгкой атлетике. Легкоатлетическая беговая дорожка оборудуется обычно на стадионах, на 

горизонтальном ровном месте. Края беговой дорожки снабжаются закруглёнными сверху бортиками, 

выступающими на высоту до 3 см. Покрытие дорожки должно обладать достаточной несущей 

способностью и высокими амортизационными свойствами, обеспечивать эффективное сцепление с 

обувью бегунов, иметь ровную износоустойчивую поверхность, сохранять свои свойства после 

сильного увлажнения. Длина круговой беговой дорожки – 400 м, а ее ширина – 7,32 м. Уклон 

поверхности беговой дорожки, как в направлении бега, так и в поперечном направлении не должен 

превышать 1:100. Круговая дорожка подразделяется на отдельные дорожки, ширина которых не менее 

1,22 м. Эти отдельные дорожки обозначаются по всей длине пограничными линиями шириной 5 см, 

причем ширина линии справа по движению бегуна входит в ширину его дорожки. Во время 

международных соревнований круговая дорожка должна иметь не менее шести отдельных дорожек. 

Нумерация отдельных дорожек всегда проводится от внутренней к внешней дорожке. Старт и финиш 

размечаются линией шириной 5 см, нанесенной поперек дорожки. В тех случаях, когда бег проводится 

по общей дорожке, линия старта размечается таким образом, чтобы от любой точки стартовой линии 

до финиша всем бегунам предстояло пробежать одинаковое расстояние. Длина дистанции бега 

измеряется от внешнего края стартовой линии (наиболее удаленной от финиша) до внутреннего края 



39  

линии финиша (ближайшей к линии старта). Кроме того, линия финиша обозначена двумя 

финишными стойками белого цвета. К сектору для прыжков в длину относятся: дорожка для разбега, 

брусок для отталкивания и яма для приземления. Дорожка для разбега должна иметь длину не менее 40 

м и ширину 1,22 м с уклоном не более 1:1000 в направлении разбега и не менее 1:100 в поперечном 

направлении. Минимальное расстояние от бруска до ближнего края ямы 1 м. Минимальная ширина 

ямы для приземления – 2,75 м. Расстояние от бруска до дальнего края ямы не менее 10 м. Размеры 

места для соревнований по тройному прыжку те же, что и для прыжка в длину. Та же дорожка для 

разбега, брусок для отталкивания, яма для приземления. Однако расстояние между бруском для 

отталкивания и дальним концом ямы должно быть не менее 13 м. 

 
 
Яму для прыжков в высоту обычно легко можно перемещать. Круг для метаний должен быть 

выполнен из металла или другого пригодного материала. Верхний край круга должен быть расположен 

вровень с землей. В толкании ядра разрешается использование переносного круга, при условии, что 

соблюдаются все остальные требования. Внутренний диаметр круга составляет 2,135 м (±5 мм) в 

толкании ядра и метании молота и 2,50 м (± 5 мм) в метании диска. Кольцо круга должно быть не 

менее 6 мм толщиной и окрашено в белый цвет. Белая линия шириной 5 см должна быть прочерчена от 

внешнего края металлического обода, по крайней мере, на 75 см с каждой стороны круга. Она может 

быть окрашена или сделана из дерева или другого пригодного материала. Нижний край белой линии 

проходит через центр круга перпендикулярно осевой линии сектора приземления. Минимальная длина 

дорожки для разбега – 30 м, максимальная – 36,5 м. Если позволяют условия, минимальная длина 

должна быть 33,5 м. Дорожка должна быть отмечена двумя параллельными белыми линиями шириной 

5 см, которые находятся на расстоянии 4 м друг от друга. 
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Метания. Копье состоит из трех частей: древка, металлического наконечника и обмотки. Древко 

должно быть изготовлено целиком из металла или другого однородного материала и прикреплено к 

металлическому наконечнику, заканчивающимся острым концом. Поверхность древка копья не должна 

иметь ямок, желобков, выступов, дырочек, шероховатостей, должна быть цельной и гладкой по всей 

длине. Обмотка, накрывающая центр тяжести копья, не должна превышать диаметр древка более чем 

на 8 мм. Она не должна иметь никаких узлов, петель, выемок, а также не быть скользкой. Обмотка 

должна иметь одинаковую толщину. 
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Ядро – шар, который имеет гладкую поверхность. Оно должно быть из массивного железа, 

латуни или другого материала, но не легче латуни или представлять собой оболочку из 

соответствующего материала, наполненную латунью. Международными правилами установлены 

следующие вес и диаметр ядра: для мужчин – 7,257 кг и 110-130 мм, для женщин – 4 кг и 95-110 мм. 

Размеры и вес ядра для подростков и юношества различны в различных странах. 

  
Диск. Корпус диска должен быть цельным или полым и сделан из дерева или другого 

пригодного материала с металлическим ободом по краю. В поперечном сечении край обода должен 

быть закруглен с радиусом приблизительно 6 мм. Точно в середине корпуса заподлицо с его сторонами 

укрепляются параллельно друг к другу круглые шайбы. В качестве альтернативы диск может быть без 

металлических шайб, при условии, что эта зона плоская, а параметры и общий вес снаряда 

соответствуют указанным требованиям. Обе стороны диска должны быть одинаковыми, без выступов, 

выемок или острых углов. Стороны сужаются по прямой линии до начала закругления обода на 

расстоянии 25 мм – 28.5 мм от центра диска. Схема диска может быть представлена следующим 

образом. От начала сужения кольца толщина диска постепенно увеличивается до максимальной 

величины D. Эта максимальная величина достигается на расстоянии 25 мм – 28.5 мм от центральной 

оси диска Y. От этой точки до оси диска Y толщина диска постоянна. Верхняя и нижняя стороны диска 

должны быть идентичны, диск также должен быть симметричен относительно оси вращения вокруг Y. 

Диск, включая поверхность обода, должен быть гладким и однородным по всей поверхности. 
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Экипировка в легкой атлетике. Одежда спортсменов летом: майка, трусы, легкий 

тренировочный костюм. При значительной солнечной инсоляции – светлый головной убор. В 

ветреную и дождливую погоду необходим тренировочный костюм из ветрозащитной и непромокаемой 

ткани. В холодную погоду следует надевать теплый тренировочный костюм с зауженными внизу 

брюками, шерстяной свитер, теплые штаны, теплую шапочку и перчатки. При подборе обуви 

учитывают время года, погоду, вид упражнений и поверхность почвы. Для занятий в помещении и на 

открытом воздухе в теплое время используют легкоатлетические шиповки или кроссовки. Для бега и 

прыжков применяют шиповки. Ходоки и бегуны на длинные и сверхдлинные дистанции тренируются 

в легкоатлетических кроссовках с эластичной подошвой. У толкателей ядра и метателей молота обувь 

должна иметь толстую эластичную подошву. У копьеметателей – пяточные и подошвенные шипы, а 

также рекомендуется, чтобы кроссовки закрывали голеностопный сустав. В холодное время года при 

занятиях на открытом воздухе необходимо надевать кроссовки, подшитые войлоком или с теплыми 

носками. Первым и самым главным качеством беговых кроссовок является их способность 

амортизировать. Это качество необходимо для снижения ударных нагрузок, а также помогает 

отталкиванию, что может добавить скорость. Амортизаторы обычно располагают под пяткой и под 

носком. Под пяткой, чтобы снизить нагрузки; под носком, чтобы снизить давление на стопу при 

переносе веса тела с пятки на носок. Кроссовки должны быть удобными, лёгкими и фиксировать стопу. 

Для этого они должны быть обязательно на шнурках. В беговых кроссовках обязательно должна быть 

зафиксирована пятка. В беговых кроссовках есть небольшой бугорок на стельке. Являясь супинатором, 

он помогает правильно распределить вес тела, что, в свою очередь, снижает нагрузку на позвоночный 

столб. Подбор шиповок для прыгунов. Прыжок в высоту и тройной прыжок имеет момент 

«натыкания» и потому оба вида шиповок в обязательном порядке должны иметь ребристую подошву. 

Но поскольку при выполнении тройного прыжка на стопу оказываются нагрузки на порядок выше, то 

и подошва должна быть толще во избежание получения травм легкоатлетом. Помимо того, подошва 

легкоатлетической прыжковой обуви должна быть эластичной, стойкой при ударах и прочной. Для 

таких шиповок характерна усиленная, литая пятка и жесткий протектор, и только имея минимальный 

вес, подошва может гарантировать оптимальную передачу движения. Также, в шиповках, 

предназначенных для тройных прыжков, не приветствуется наличие амортизация подошвы, это 

необходимо для выполнения эффективного начального отталкивания. Для прыжков в высоту на 

шиповках в области пятки на подошве имеются шипы. Верх шиповок должен иметь износостойкое 

покрытие для продления срока службы обуви, возможно наличие ремней на липучках для повышения 

жесткости заготовки. Лучший материал для промежуточной подошвы – этилен винилацетат (ЭВА), 
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лучше, с увеличением толщины в пяточной части. Задник обуви должен быть достаточно жестким, а 

крепление между заготовкой и подошвой должно быть выполнено исключительно клеевым способом. 

Подбор шиповок для бегунов. Шиповки подразделяются на спортивную обувь для бега на средние или 

длинные дистанции, также существуют шиповки для спринта. При приобретении шиповок для бега 

требуется обращать особенное внимание на качество шипов, они непременно должны быть достаточно 

крепкими. Для качественной спортивной шипованной обуви шипы изготавливаются из специально 

закаленной стали, причем они должны очень плотно крепиться к подошве шиповок. Другим важным 

фактором грамотного подбора качественных шиповок для занятий бегом является непременная 

легкость данной спортивной обуви. Даже незначительный излишний вес шиповок в процессе бега 

приносит лишние килограммы, которые мешают установлению необходимых показателей при 

тренировочных занятиях или важных спортивных выступлениях. При занятии бегом на средние и 

длинные дистанции следует обратить внимание на амортизацию пяточной части обуви для поглощения 

удара. При выборе шиповок для спринтера нужно обратить внимание на супинатор. Шиповки должны 

в этом случае плотно облегать стопу, шиповки при этом не должны гнуться, как в беге на средние и 

длинные дистанции. Высота подошвы в области пятки меньше, чем у шиповок для длинных 

дистанций. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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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. 

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.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к 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. 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует специальных 

помещений (площадок) и помещений для самостоятельной работы: 

- мячи для метаний, спортивная легкоатлетическая разметка, флажки, конусы, 

легкоатлетические колодки, барьеры, копья, гранаты. 

Оборудование стадиона: беговые дорожки с разметкой, прыжковая яма. 

− Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество 

занимающихся 

Плоскостное 

сооружение 

Лосиноостровская, дом 

24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Плоскостное 

сооружение 

В.Пика дом 4 стр. 1 210 м² 30-80 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

24 

240 м² 45-60 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

30, стр 8 

 85,2 м² 30-50 

Спортивный 

стадион 

Лосиноостровская, дом 

24 

6000 кв. м² 100 

Лесной массив Лосиноостровский 

парк 

128 км² 50 

−  
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Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические 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. Легкая атлетика.  

2. Тема 4.1. Система легкой атлетики в система школьного физического 

воспитания.  

3. Цели занятия: изучить основы легкой атлетики в системе дошкольного физического 

воспитания 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. 1.Формирование элементов легкой атлетики в младшей группе. 

2. Формирование элементов легкой атлетики в средней группе. 

 

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема 4.1. Система легкой атлетики в система школьного физического воспитания.  
 

1. Тема лекционного занятия. 

 

Все программы по физическому воспитанию дошкольников условно можно разделить 

на комплексные и специализированные. Комплексные программы направлены на 

формирование у ребенка универсальных способностей. Специализированные включают одно 

или несколько направлений развития ребенка, при этом выделяются 

программы физкультурно-оздоровительного направления, валеологического направления 

и узкоспециализированные. 

Комплексные программы. Новые программы, реализующие принцип сотрудничества, 

предусматривают внедрение в практику ДОУ личностно-ориентированную модель 

взаимодействия педагога с детьми. Несмотря на то, что программы отличаются друг от друга 

по своей структуре и содержанию, общим для них является то, что содержание раздела 

«Физическое воспитание» базируется на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой. 

В программе предусматривается охрана и укрепление здоровья ребенка, совершенствование 

функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным 

доступным видам двигательной деятельности, формирование положительных нравственно-

волевых черт личности. 

Программа составлена по возрастным группам и охватывает ранний возраст (от рождения до 2 

лет), младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет), средний возраст (до 5 лет), старший 

дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

Для каждой возрастной группы четко обозначены задачи физического 

воспитания. Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья 

ребенка. Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, 

совершенствованию защитных функций организма посредством закаливания, повышению 

устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

увеличению работоспособности ребенка. Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма ребенка и направлены: 



53  

– на формирование правильной осанки; 

– своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; 

– формирование изгибов позвоночника; 

– развитие сводов стопы; 

– укрепление связочно-суставного аппарата; 

– развитие гармоничного телосложения; 

– регулирование роста и массы костей; 

– развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов – сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое 

внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

Оздоровление ребенка предполагает также совершенствование деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитие умения приспосабливаться к меняющейся 

нагрузке и внешним условиям. Для этого необходимо в процессе физического воспитания 

ребенка развивать у него подвижность грудной клетки, увеличивать жизненную емкость 

легких, способствовать тренировке механизмов терморегуляции, обеспечивать 

тренированность нервных процессов, совершенствовать деятельность двигательного 

анализатора, органов чувств, чему в немалой степени способствуют легкоатлетические 

упражнения. 

Кроме оздоровительных задач, физическое воспитание включает в себя 

и образовательные задачи. Они предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие двигательной сферы ребенка. В процессе физического воспитания ребенок: 

– приобретает определенную систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

– осознает свои двигательные действия; 

– усваивает физкультурную и пространственную терминологию (как то: исходные положения, 

колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз и др.), получает необходимые знания о 

выполнении движений, спортивных упражнениях и играх; 

– узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими; 

– познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия. 

Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет знания об окружающей природе – 

деревьях, цветах, траве, животных и птицах. Он познает свойства воды, песка, снега; 

особенности смены времен года. У него значительно обогащается словарный запас, 

развиваются память, мышление, воображение. Физическое образование способствует 

приобщению ребенка и к большому спорту. Он приобретает знания о ведущих мировых и 

отечественных спортсменах, что значительно расширяет его кругозор. 

Особо следует подчеркнуть значение физического воспитания как средства, способствующего 

воспитанию творческой, разносторонне и гармонично развитой личности ребенка. В процессе 

физического воспитания осуществляются и воспитательные задачи по развитию двигательных 

способностей (функции равновесия, координации движений), а также задачи по воспитанию 

черт характера, волевых и эмоциональных проявлений. Осуществляется: 

– воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости 

и др.); 

– содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. 

Воспитывается: 

– потребность в ежедневных физических упражнениях; 

– умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

– грация, пластичность, выразительность движений; 

– самостоятельность, творчество, инициативность; 

– самоорганизация, взаимопомощь. 

Кроме того, у ребенка воспитываются гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию, 

помощи воспитателю в проведении и организации разнообразных форм спортивных игр. 
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В анализируемой программе содержится раздел «Обучение на занятиях», который включает в 

себя подраздел «Физическая культура». В нем подробно представлен перечень основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, подвижных игр. В программе 

предусмотрено последовательное обучение детей двигательным умениям и навыкам, 

воспитание физических качеств, развитие координации движений, пространственной 

ориентировки, равновесия, формирование способности оценивать качество выполнения 

движений и знаний о правилах подвижных игр. В конце раздела «Физическая культура» 

приведен перечень двигательных умений, которые предполагается сформировать у детей 

дошкольного возраста. Завершают содержание программы для каждой возрастной группы 

сценарии праздников и развлечений. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» помогают 

педагогическим работникам осуществлять воспитательно-образовательный процесс в 

дошкольном учреждении. Здесь описана методика проведения занятий по физической 

культуре: утренней гимнастики, физкультминуток, физкультурных досугов и праздников, 

также рассказано об организации самостоятельной физкультурной деятельности детей. 

Методика направленного использования физической культуры определяется возрастными 

особенностями и двигательными возможностями детей. Основу двигательной активности 

детей должны составлять ходьба, лазание, преодоление препятствий, различные игры с мячом, 

игрушками, обручем, гимнастической палкой или скакалкой. В программе подробно 

представлена методика обучения детей строевым и общеразвивающим упражнениям, 

основным движениям, спортивным упражнениям и играм. Самая предпочтительная форма 

занятий в этом возрасте – игра, позволяющая детям удовлетворить потребность в движениях. 

Но и собственно легкоатлетические средства (бег, прыжки, упражнения в бросках и метаниях 

мяча) занимают весомую часть в упражнениях, направленных на воспитание и развитие 

ребенка. 

Благодаря физическому воспитанию: 

• создаются благоприятные условия для формирования положительных черт характера 

(организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); 

• закладываются нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение 

заниматься в коллективе); 

• осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 

• прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 
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Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, вопросы и ответы, 

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

 

 

1. Легкая атлетика.  

2. Тема 3.1. Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов.  
3. Цели занятия: сформировать представление о понятия - «Тренировочный процесс, урок легкой 

атлетики, школа». 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить: цели и задачи тренировки. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая, теоретическая и интегральная часть 
Беседа, диалог, 

рассказ. 
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подготовки, ее разновидности и содержание. Повышение уровня 

подготовленности по легкой атлетике. Особенности изменения 

тренированности в процессе педагогической тренировки. Дозирование 

нагрузки. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, беседа, разъяснения понятий). 

 

1. Основы поэтапной подготовки. 

 
Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при настойчивых и рационально организованных 

тренировках спортсмена в течение ряда лет. Структура многолетних тренировок обуславливается многими 

факторами. В их числе: среднее количество лет регулярных тренировок, необходимое для достижения 

наивысших результатов; оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются 

способности спортсмена и достигаются наивысшие результаты; индивидуальные особенности спортсмена и 

темпы роста его спортивного мастерства; возраст начала спортивных занятий, а также возраст, когда он 

приступил к специальным тренировкам. 

Для рационального планирования многолетней подготовки важным является точное установление оптимальных 

возрастных границ, в которых обычно демонстрируются наивысшие спортивные достижения. 

Обычно выделяют три возрастные зоны спортивных успехов в процессе многолетней подготовки: 

1) зона первых больших успехов; 

2) зона оптимальных возможностей; 

3) зона высоких результатов. В таблице 1 представлены возрастные границы зон спортивных достижений в 

различных видах легкой атлетики. 

Оптимальные возрастные границы для наивысших достижений в большинстве видов легкой атлетики достаточно 

стабильны, на них не оказывает серьезного влияния ни система отбора и тренировок, ни время начала занятий, ни 

другие факторы. Зная возраст ученика и пользуясь данными таблицы, можно определить то количество лет, 

которое он может затратить на пути к мастерству. Обычно путь от новичка до мастера спорта международного 

класса занимает 8-10 лет. При этом надо учитывать, что в зависимости от индивидуальных особенностей 

спортсмена, условий его жизни и режима тренировок могут быть и некоторые отклонения от представленных в 

таблице возрастных зон. У женщин путь к достижению высокого спортивного мастерства обычно короче, чем у 

мужчин. Спринтеры и прыгуны проходят более короткий путь подготовки к вершинам мастерства, чем стайеры и 

ходоки. Способные спортсмены достигают первых больших успехов в большинстве случаев через 4 - 6 лет после 

начала занятий. 

Таблица 1. 
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2. Этапы многолетней подготовки. 

 
Многолетняя спортивная подготовка может быть подразделена на этапы: 

предварительной подготовки; 

начальной спортивной специализации; 

углубленной тренировки в избранном виде спорта; 

спортивного совершенствования; 

спортивного долголетия. 

 

Между этапами многолетней подготовки нет четких границ, их продолжительность может в определенной мере 

варьироваться, прежде всего, в силу индивидуальных особенностей спортсмена, а также структуры и содержания 

учебно-тренировочного процесса. Не существует четких различий и в методике подготовки легкоатлетов на 

смежных этапах многолетней подготовки. Например, методика тренировок во второй половине этапа 

углубленной тренировки имеет много общего как в постановке задач, так и в составе, объеме и соотношении 

средств, применяемых в первой половине этапа спортивного совершенствования и т. д. 

Процесс многолетней подготовки спортсмена должен осуществляться на основных методических положениях: 

Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, девушек, юниоров, мужчин и 

женщин. 

Постепенный рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношения между которыми 

из года в год изменяются в пользу последних, доводя до минимума удельный вес объема ОФП. 

Непрерывное совершенствование в спортивной технике. На первом этапе обучения главная задача - овладение 

основами рациональной спортивной техники. На других этапах - "шлифовка" отдельных деталей техники, 

достижение высокой степени координации движений. 

Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, предусматривающее поступательное и 

постепенное увеличение их объема и интенсивности, так, чтобы каждый период начинался и завершался на более 
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высоком уровне, чем соответствующий период предыдущего года. Тем самым обеспечивать преемственность 

нагрузок из года в год и их повышение на протяжении ряда лет. 

Строгое соблюдение принципа постепенного возрастания тренировочных и соревновательных нагрузок в 

процессе многолетней подготовки спортсменов. Подготовленность спортсмена будет улучшаться лишь в том 

случае, если нагрузки на всех этапах многолетней подготовки будут полностью соответствовать возрастным и 

индивидуальным функциональным возможностям организма спортсмена и будут направлены на 

совершенствование адаптации (приспосабливаемости) организма спортсмена к выполнению физических 

упражнений различной продолжительности и интенсивности. 

Педагогическое воздействие на развитие физических качеств должно способствовать полному проявлению тех из 

них, рост которых значительно выражен на той или иной ступени развития, в наиболее благоприятные 

возрастные периоды. Следует противодействовать узкой специализации в развитии физических качеств на 

различных этапах подготовки, устранять отклонения в нормальном физическом развитии и в становлении 

двигательных навыков. 

На основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны модели построения многолетней 

подготовки в различных видах легкой атлетики, которые включают в себя следующие компоненты: 

этапы многолетней подготовки; 

возраст спортсменов на этом этапе; 

основные задачи подготовки; 

допустимые тренировочные и соревновательные нагрузки; 

примерные контрольные нормативы. 

  

2.1 Этап предварительной подготовки 
Этап предварительной подготовки легкоатлета приходится на средний школьный возраст (10-13 лет). В процессе 

воспитания новых спортсменов решаются следующие основные задачи: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие, обучение различным физическим упражнениям, привитие интереса к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Большое внимание следует уделять воспитанию активной жизненной позиции детей, формированию у них 

должных норм общественного поведения, осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями, 

способности соизмерять свои возможности с требованиями общества. К концу этого этапа дети обычно начинают 

проявлять устойчивый интерес к своей спортивной специализации. В это время осуществляется отбор детей в 

спортивные школы. 

Подготовка юных спортсменов должна характеризоваться разнообразием средств и методов тренировки, 

широким использованием упражнений из различных видов спорта и подвижных игр, применением игрового 

метода и урочных форм занятий. На этом этапе не должны планироваться занятия со значительными 

физическими и психическими нагрузками. 

В области технического совершенствования следует ориентироваться на необходимость освоения самых 

разнообразных технических элементов в различных видах спорта - плавании, гребле, ходьбе на лыжах, катании 

на коньках, спортивных играх, гимнастике и т.д., создавая своеобразную "школу движений". В это время у юного 

спортсмена закладывается разносторонняя техническая основа для дальнейшего совершенствования в своем виде 

специализации. Это положение распространяется и на следующий этап многолетней подготовки, однако 

особенно строго оно должно учитываться на этапе предварительной спортивной подготовки. 

Тренировочные занятия проводятся не чаще 2 - 3 раз в неделю по 30 - 60 мин. Они должны органично сочетаться 

с уроками физической культуры в школе и носить преимущественно игровой характер. Годовой объем нагрузок у 

юных спортсменов невелик - 100-150 ч, а с учетом уроков физкультуры в школе может достигать 200 - 250 ч в 

год. 

  

2.2 Этап начальной спортивной специализации 
  

Этап начальной спортивной специализации обычно охватывает первые годы пребывания занимающихся в 

спортивной школе (13 - 15 лет). Основные задачи на этом этапе тренировки: разностороннее развитие 

физических возможностей организма; устранение недостатков физической подготовленности; освоение 

разнообразных двигательных навыков (в том числе соответствующих специфике будущей спортивной 

специализации); создание благоприятных условий для углубленной специальной спортивной подготовки. Особое 

внимание следует уделять формированию устойчивого интереса юного спортсмена к целенаправленной 

многолетней спортивной подготовке. 

Многочисленными исследованиями доказано, что на начальном этапе занятий спортом наибольший эффект дают 

разносторонние тренировки. Поэтому на занятиях с подростками наряду с обучением спортивной технике 

необходимо развивать физические качества, применяя разнообразные средства и методы физического 

воспитания. 

Физическая подготовка на этом этапе при небольшом объеме специальных упражнений более благоприятна для 

последующего спортивного совершенствования. Чрезмерное увлечение узкоспециализированными 

упражнениями приводит к преждевременной стабилизации спортивных результатов на других этапах 

тренировки. Поэтому техническое совершенствование на этом этапе должно строиться на разнообразном 
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материале для избранного вида специализации. В результате спортсмен должен достаточно хорошо овладеть 

техникой многих специально-подготовительных упражнений с тем, чтобы сформировать у себя способности к 

быстрому освоению техники избранного вида легкой атлетики, соответствующей его морфологическим и 

функциональным возможностям. Такой подход обеспечивает в дальнейшем умение варьировать основными 

параметрами технического мастерства в зависимости от условий конкретных соревнований и функционального 

состояния спортсмена. Тренировочные занятия в зависимости от вида легкой атлетики проводятся 3 - 5 раз в 

неделю по 60 - 90 мин. Суммарный объем годовой нагрузки достигает 200 - 250 ч, а с учетом уроков 

физкультуры - 400 ч. При планировании отдельных занятий основное место, как и на первом этапе многолетнего 

совершенствования, занимают уроки комплексной направленности. Занятия же избирательной направленности 

должны составлять всего 20 - 25% от общего количества, а занятия с большими нагрузками должны проводиться 

не чаще одного раза в неделю. 

Учитывая высокий естественный темп роста физических способностей, на этом этапе нецелесообразно широко 

использовать остро воздействующие тренировочные средства: комплексы упражнений с высокой 

интенсивностью и непродолжительными паузами, тренировочные занятия с большими нагрузками, 

ответственные соревнования и т.п. 

  

2.3 Этап углубленной тренировки 
  

Этап углубленной тренировки в избранном виде легкой атлетики направлен на создание всех необходимых 

предпосылок для исключительно напряженной подготовки с целью максимальной реализации индивидуальных 

возможностей. Это требует прежде всего целенаправленной работы по формированию прочного фундамента 

специальной подготовленности и устойчивой мотивации достижения высоких результатов. Этот этап 

приходится, в большинстве видов легкой атлетики, на период окончания обучения в школе и соответствует 

возрасту 16 - 20 лет. 

В начале этапа применяется в основном еще общая подготовка, где широко используются элементы различных 

видов спорта, а к концу этапа она становится более специализированная. Здесь обычно определяется предмет 

будущей узкой специализации, при этом спортсмены приходят к ней через тренировку в смежных дисциплинах. 

Например, будущие марафонцы вначале часто специализируются в беге на средние дистанции, прыгуны 

тройным прыжком - в спринтерском беге или прыжках в длину и т.д. 

На этом этапе важно выбрать такую меру тренировочных и соревновательных нагрузок, чтобы, с одной стороны, 

создать предпосылки для начальной реализации индивидуальных возможностей, а с другой - оставить 

значительные резервы для усложнения тренировочного процесса и соревновательной практики. 

Удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки значительно увеличивается 

благодаря увеличению времени, отводимого на специальную подготовку, за счет увеличения количества занятий 

избирательной направленности. Занятия комплексной направленности широко применяются в начале 

подготовительного периода. Среднее процентное соотношение занятий комплексной и избирательной 

направленности примерно 40-60, а доля занятий с большими и значительными нагрузками на этом этапе 

достигает 50 - 60% от общего объема тренировочных средств. 

Тренировочные занятия в неделю могут доходить в этот период до 6 - 10 раз по 1,5 - 3 ч в день, составляя 

годовой объем до 550 - 800 ч. Количество соревнований достигает 13 - 18. Минимальные величины относятся к 

специалистам бега на короткие дистанции и в прыжках, а максимальные - к бегунам на средние и длинные 

дистанции. 

Таким образом, все специфические закономерности спортивной тренировки на этапе спортивного 

совершенствования проявляются весьма заметно. Тренировочный процесс приобретает выраженные черты 

углубленной спортивной специализации. 

  

2.4 Этап спортивного совершенствования 
Этап спортивного совершенствования предполагает достижение максимальных результатов в номерах 

программы, изображенных для углубленной специализации. Он начинается с 18 - 20 лет и длится 8 - 10 лет. 

Основная задача этапа - максимальное использование тренировочных средств, способных вызвать бурное 

протекание адаптационных процессов. В связи с этим увеличивается доля специальных упражнений в общем 

объеме тренировочной нагрузки, а также соревновательная практика. Максимума достигают суммарные 

величины объема и интенсивности тренировочной работы, резко возрастает объем специальной 

психологической, тактической и интегральной подготовки. 

Число занятий в неделю может достигать 15 - 20 и более. Затраты времени на тренировочную деятельность в год 

доходят до 1000 - 1500 ч в зависимости от специализации. Количество соревнований в годичном цикле у 

легкоатлетов различной квалификации колеблется от 10 - 15 в многоборье до 25 - 30 в прыжках и метаниях; от 5 - 

10 у марафонцев и ходоков до 30 - 40 у бегунов на средние дистанции. 

На этом этапе очень важным моментом является обеспечение условий, при которых период максимальной 

предрасположенности спортсмена к достижению наивысших результатов совпадает с периодом самых 

интенсивных и сложных в координационном отношении тренировочных нагрузок. При таком совпадении 

спортсмену удается добиться максимально возможных результатов в оптимальное время; в противном случае 

они оказываются значительно ниже. 
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Продолжительность и особенности подготовки к внешним достижениям во многом зависят от специфики 

формирования спортивного мастерства в том или ином виде легкой атлетики у мужчин и женщин. Так, 

мужчинам, специализирующимся в беге на короткие дистанции, потребуется не менее 3 - 4 лет напряженной 

тренировки, чтобы пройти путь от мастера спорта до первых побед на международной арене, а женщинам - 2 - 3 

года. Специалисты в прыжках добиваются успехов на мировой арене в возрасте 22 - 24 лет, а скороходы и 

метатели молота - в возрасте 27 - 30 лет. Особенно долог путь к высшему спортивному мастерству у многоборцев 

и марафонцев, хотя бывают и исключения. 

  

2.5 Этап спортивного долголетия 
Этап спортивного долголетия направлен на сохранение достижений и характеризуется сугубо индивидуальным 

подходом к легкоатлетам. Большой тренировочный опыт спортсмена помогает на этом этапе всесторонне 

изучить присущие ему особенности, сильные и слабые стороны подготовленности, выявлять наиболее 

эффективные средства и методы подготовки, варианты планирования тренировочных нагрузок. Все это дает 

возможность повысить эффективность и качество тренировочного процесса и благодаря этому поддержать 

уровень спортивных достижений. 

С другой стороны, жизненное уменьшение функционального потенциала организма и его адаптационных 

возможностей, обусловленное как естественными возрастными изменениями систем и органов, так и 

исключительно высоким уровнем нагрузок на предыдущем этапе многолетней подготовки, часто не позволяет не 

только увеличить нагрузки, но и удержать их на ранее доступном уровне. Это требует изыскания 

индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, способных нейтрализовать указанные отрицательные 

факторы. 

Для этапа спортивного долголетия характерно стремление поддержать ранее достигнутый уровень 

функциональных возможностей основных систем организма при прежнем или даже меньшем объеме 

тренировочной работы; дальнейшее совершенствование технического мастерства; повышение психологической 

готовности к соревнованиям. Одним из важнейших факторов сохранения спортивных достижений выступает 

тактическая зрелость, зависящая от соревновательного опыта спортсмена. 

На этапе сохранения достижений, как никогда ранее, следует изменять средства и методы тренировки; применять 

комплекс упражнений, не использовавшийся ранее; новые тренажерные устройства; неспецифические средства, 

стимулирующие работоспособность и эффективность выполнения двигательных действий. Решению этой задачи 

могут способствовать существенные колебания тренировочных нагрузок. Например, на фоне общего уменьшения 

объема работы в годичном цикле эффективным может оказаться планирование "ударных" малых и средних 

тренировочных циклов с исключительно высокой нагрузкой. 

Продолжительность этапа спортивного долголетия, а некоторые выдающиеся легкоатлеты добиваются успехов в 

возрасте далеко за 30 лет, находятся в зависимости от интереса, мотивации и здоровья спортсмена. В 

современном спорте есть возможность каждому участвовать в соревнованиях до глубокой старости. 

Организаторами таких соревнований выступают национальные и международные федерации ветеранов легкой 

атлетики. Под эгидой этих организаций проходят чемпионаты страны, Европы и мира для ветеранов-

легкоатлетов в возрасте от 30 лет и старше, регистрируются рекорды во всех видах легкой атлетики по 

возрастным группам: 30 - 34 года, 35 - 39 лет, 40-44 года и т.д. 



63  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, беседа, разъяснения понятий). 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика.  

2. Тема практического занятия: Тема 5. 1. Спортивная экипировка и инвентарь на 

учебных занятиях  

 

3. Цели занятия: сформировать у студентов знания о спортивной экипировке и инвентаре, 

используемом на учебных занятиях по легкой атлетике 
4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 1. Спортивная экипировка, оборудование и инвентарь на 

учебных занятиях с дошкольниками. 

2. Спортивная экипировка, оборудование и инвентарь на 

учебных занятиях со школьниками. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

обсуждение, диалог). 

 

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

 

Введение. 

 

Для полноценных занятий легкой атлетикой необходимы спортивные сооружения, 

оснащенные соответствующим инвентарем и оборудованием. В летнее время ими могут быть 

стадион или пришкольная площадка с беговой дорожкой, местами для прыжков и метаний. В 

зимнее время для занятий легкоатлетическим спортом следует соответствующим образом 

оборудовать спортивный зал, где должны быть места для бега, прыжков и метаний (яма или 

маты для приземления, сетка для метания снарядов, резиновые дорожки для бега). Не менее 

одного раза в неделю следует проводить занятия на местности (в лесу, на пляже, у водоема и 

т.д.). Спортивный зал может быть оборудован специальными приспособлениями для развития 

физических качеств и совершенствования техники. Очень важно иметь в зале современное 

оборудование для физической подготовки: гантели -- 2--10 кг, набивные мячи -- 1 -- 5 кг, 

мешки с песком -- 10--15 кг, утяжеленные пояса -- 3 -- 6 кг, жилеты -- 5 -- 8 кг, манжеты -- 0,5 -

- 2 кг, гири -- 8 -- 32 кг, штанги, эспандеры, мячи, блоковые аппараты, универсальные и 

специальные тренажеры. На стадионе желательно оборудовать городок физической 

подготовки со снарядами, на которых можно выполнять упражнения в висе и упоре, с 

различными предметами. 

Лишь немногие ДОУ и школы имеют возможность оборудовать стадион нормального размера 

для занятий легкой атлетикой и спортивными играми, но каждая школа должна позаботиться о 

сооружении спортивной площадки, на которой можно было бы заниматься не только легкой 

атлетикой, но и спортивными играми, а также гимнастикой. Такая площадка должна иметь 

круговую беговую дорожку не менее 200 м, прямую беговую дорожку не менее 120 м, места 

для занятий прыжками и метаний. 



64  

Беговые дорожки, секторы для прыжков и метаний требуют специального оборудования. 

Покрытие площадки может быть шлаковым, резинобитумным или современным 

синтетическим (например, тартан, спортан, регупол и др.). Для оборудования ямы для 

прыжков в длину (тройным) следует вынуть грунт на глубину 40 - 50 см, сделать бортики и 

засыпать яму песком, смешанным с опилками. Для повышения плотности занятий на 

пришкольной площадке такую яму следует сделать удлиненной. Для прыжков в высоту 

следует оборудовать место для приземления из поролоновых матов высотой не менее 30 см. 

Круги для метаний лучше покрыть асфальтом или бетоном. Кромеэтого можно рекомендовать 

устройство опилочной дорожки шириной в 1,5 м и длиной не менее 60 м, которая позволит 

заниматься на воздухе в любое время года (в том числе и зимой). Опилки насыпаются в 

специально выкопанное «корыто» и для защиты от непогоды покрываются щитами или 

листами рубероида. 

Для проведения занятий и соревнований по легкой атлетике должно быть достаточное 

количество инвентаря и оборудования. Для бега: стартовые колодки и деревянные молотки, 

эстафетные палочки, барьеры разной высоты, яма с водой и препятствия для стипел-чеза, 

набор секундомеров, стартовый пистолет, цветные судейские флажки, мегафон. Для прыжков: 

дюралевые, бамбуковые или фиберглассовые планки, шесты, стойки для прыжков в высоту и с 

шестом, измерители высоты, рулетки 10 -- 20 м, мел. Для метаний: оборудованные сектора, 

где предусмотрены меры безопасности, ядра (3 -- 7,257 кг), диски (0,5 -- 2 кг), копья (500 -- 

800 г), молоты (3 -- 7,257 кг), малые мячи (50--180 г), рулетки 20--100 м. Кроме этого следует 

иметь вспомогательные снаряды: набивные мячи, гири, штанги, гантели, дротики, 

гимнастические палки, обручи и др. 

Для поддержания беговой дорожки и секторов в надлежащем порядке необходимо иметь 

следующий инвентарь: лопаты, грабли, ломы, тачки, гибкие шланги для поливки, широкую 

швабру, разбрызгиватель, борону, катки, машинку для раскраски линий на беговой дорожке и 

секторах. Любая беговая дорожка и секторы для прыжков и метаний требуют постоянного 

ухода. Их нужно регулярно подметать, убирать мусор, поливать в жаркую погоду, 

выравнивать после занятий специальной гладилкой или шваброй. Особенно тщательно нужно 

следить за состоянием ям для приземления в прыжках. Если нет поролона, то место для 

приземления в прыжках в высоту следует засыпать песком, смешанным с опилками на высоту 

0,5 -- 0,75 м. Перед каждым занятием песок для приземления должен быть хорошо разрыхлен 

и увлажнен. 

При строительстве спортивной площадки основное внимание следует обратить на то, чтобы 

места для занятий были сделаны с расчетом на одновременное использование их большим 

количеством занимающихся, что обеспечит необходимую плотность урока и условия для 

массового обучения. Для решения этих задач необходимо применение нестандартного 

спортивного оборудования с большой пропускной способностью, увеличение количества 

инвентаря, специальных тренажеров, использование прогрессивных методов проведения 

занятий и др. 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Проанализировать текст и подготовится к письменному докладу.   

 

 

3. Тема практического занятия.  

 
1. Легкая атлетика. 

2. Тема 3.1. Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. 
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3. Цели занятия: ознакомить студентов с целями и задачи тренировки. Физическая, техническая, 

тактическая, психологическая, теоретическая и интегральная часть подготовки, ее разновидности и 

содержание. Повышение уровня подготовленности по легкой атлетике. Особенности изменения 

тренированности в процессе педагогической тренировки. Дозирование нагрузки. 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 1. Цель и задачи тренировки. 

2.Физическая, техническая, тактическая, психологическая, 

теоретическая и интегральная часть подготовки, ее разновидности 

и содержание. 

3 Повышение уровня подготовленности по легкой атлетике. 

4. Особенности изменения тренированности в процессе 

педагогической тренировки. Дозирование нагрузки. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разъяснения, рассказ, 

уточнение задания). 

 

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

 

 

Форма практического занятия - доклад: 

Темы докладов: 

1. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. 

2. Контроль в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов. 

3. Контроль на уроке физической культуры с элементами легкой атлетики. 

4. Отбор в избранные виды легкой атлетики.  

5. Прогноз. 

6. Тестирование. 

7. Деятельность учителя. 

8. Деятельность учащегося.   

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Оценивается алгоритм работы над рефератом и его выполнение строго по требованиям 

написания реферата.   

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  
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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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ИГРЫ. 

Тема 1.1. Характеристика и 

содержание дисциплины «Баскетбол».  

познакомить студентов с основами, общей характеристикой и 

содержанием баскетбола. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

БАСКЕТБОЛА. 

Тема 2.1. История возникновения 

дисциплины «Баскетбол». Основные 

тенденции современного баскетбола. 

 

познакомить студентов с историей возникновения баскетбола. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ В НАПАДЕНИИ. 

Тема 3.1. Основные положения и 

классификация техники игры в 

нападении 

знакомство студентов с основными положениями и классификацией 

техники игры в нападении. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ И УРОК БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 

Тема 4.1. Правила игры в баскетбол и 

методика судейства. 

 

изучить действующие правила игры, ознакомится с эволюцией правил 

и перспективами их развития. Упрощенные правила игры. Знать 

терминологию и жестикуляцию судейства. 

Тема 4.2. Основы проведение урока 

по баскетболу  

овладеть методикой проведения уроков по баскетболу. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ИГРЫ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИГРЫ 

В ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. 

Тема 5.1. Характеристика и 

содержание дисциплины «Волейбол». 

История возникновения и основные 

тенденции современного волейбола. 

познакомить студентов с основами, общей характеристикой и 

содержанием игровых видов спорта. 

 

Тема 5.2 Основные положения и 

классификация техники волейбола. 

Методика обучения технике игры в 

нападении. 

знакомство студентов с основными положениями и классификацией 

техники игры в нападении. 

 

Тема 5.3 Методика обучения технике 

игры в защите. 

знакомство студентов с основными положениями и классификацией 

техники игры в защите. 

РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. 

Тема 6.1. Определение основных 

понятий тактики. Классификация 

тактики игры. Основные тенденции 

развития тактики игры в нападении и 

методика обучения индивидуальным, 

групповым, командным действиям в 

нападении. 

 

изучить стратегию и тактику волейбола. 

 

Тема 6.2 Основные тенденции 

развития тактики игры в защите. 

Методика обучения индивидуальным, 

групповым, командным действиям в 

защите. 

 

изучить стратегию и тактику волейбола. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И УРОК ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ. 

Тема 7.1. Правила игры в волейбол и 

методика судейства. 

изучить действующие правила игры, ознакомится с эволюцией правил 

и перспективами их развития. Упрощенные правила игры. Знать 

терминологию и жестикуляцию судейства. 
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Тема 7.2. Основы проведение урока 

по волейболу  

овладеть методикой проведения уроков по волейболу. 

 

 

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 



7  

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 

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. Общая характеристика спортивной игры. 

 

Тема 1.1. Характеристика и содержание дисциплины «Баскетбол». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Баскетбол в системе физического воспитания.  

2. Методические особенности спортивных игр.  

3. Виды баскетбола, новые направления.  

4. Баскетбол как учебно-научная дисциплина.  

5. Требования к специалисту по баскетболу. 

 

РАЗДЕЛ 2. История возникновения и основные тенденции современного баскетбола. 

 

Тема 2.1. История возникновения дисциплины «Баскетбол». Основные тенденции современного 

баскетбола. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Первые профессиональные лиги. 

2. Общероссийская и национальная федерация баскетбола. 

3. Участие женщин в программе Олимпийских игр и Чемпионатов Мира, Чемпионатов Европы. 

4. Современная тенденция развития баскетбола в нашей стране. Пути модернизации и дальнейшего 

совершенствования. 

5. Возникновение и развитие баскетбола в разных странах. 

6. Баскетбол в программе Олимпийских игр. Развитие баскетбола в нашей стране.  

7. Стритбол (история, содержание, развитие). 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ В 

НАПАДЕНИИ 

 

 

Тема 3.1. Основные положения и классификация техники игры в нападении 
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Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Характеристика баскетбольной терминологии. Техника передвижений в нападении. Ловля мяча на 

месте и в движении. Передачи двумя и одной руками с места и в движении. Ведение мяча. 

Классификация ведения и бросков мяча их характеристика.  

2. Анализ техники стойки и перемещения баскетболистов в нападении. 

3. Анализ техники ловли и передач мяча. 

4. Анализ техники броскам мяча с места и в движении. 

РАЗДЕЛ 4. СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ И УРОК БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 

 

Тема 4.1. Правила игры в баскетбол и методика судейства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Судейская этика. 

2. Жесты судьи. 

3. Нормативные документы судейской бригады. 

4. Влияние правил игры на ее развитие. 

5. Значение квалифицированного судейства. 

6. Обязанности судей. 

 

Тема 4.2. Основы проведение урока по баскетболу. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Травматизм на занятиях, техника безопасности.  

2. Задачи урока. 

3. Оформление конспекта урока.  

4. Подготовительная, основная и заключительная часть.  

5. Плотность урока. 

6. Особенности организации и проведения уроков по баскетболу в средних и старших классах.  

7. Разработка и запись упражнений. Составление конспектов занятий 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ИГРЫ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИГРЫ В 

ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 5.1. Характеристика и содержание дисциплины «Волейбол». История возникновения и 

основные тенденции современного волейбола. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Волейбол в системе физического воспитания. Методические особенности спортивных игр. Виды 

волейбола, новые направления. Волейбол как учебно-научная дисциплина. Требования к специалисту по 

волейболу. Возникновение и развитие волейбола в разных странах. 

2. Волейбол в программе Олимпийских игр. 

3. Развитие волейбола в нашей стране. Пляжный волейбол (история, содержание, развитие). 

 

Тема 5.2 Основные положения и классификация техники волейбола. Методика обучения технике 

игры в нападении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Характеристика волейбольной терминологии. Классификация техники нападения в волейболе.  

2. Анализ техники и методика обучения стойкам и перемещениям волейболистов в нападении. 

3. Анализ техники и методика обучения передачи мяча сверху. 

4. Анализ техники и методика обучения передачи мяча снизу. 

5. Анализ техники и методика обучения подачи. 

6.Анализ техники и методика обучения нападающему удару. 
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Тема 5.3 Методика обучения технике игры в защите. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1.  Классификация техники защиты в волейболе.  

2. Анализ техники и методика обучения стойкам и перемещениям волейболистов в защите. 

3. Анализ техники и методика обучения приему мяча сверху. 

4. Анализ техники и методика обучения приему мяча снизу. 

5. Анализ техники и методика приему мяча в падении. 

6.Анализ техники и методика обучения блокированию. 

 

 
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 6.1. Определение основных понятий тактики. Классификация тактики игры. Основные 

тенденции развития тактики игры в нападении и методика обучения индивидуальным, групповым, 

командным действиям в нападении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Обучение индивидуальным действиям в нападении. 

2. Обучение групповым и командным взаимодействиям в нападении. 

3. Тактические комбинации в нападении.  

4. Командные действия в нападении. 

 

Тема 6.2. Основные тенденции развития тактики игры в защите. Методика обучения 

индивидуальным, групповым, командным действиям в защите. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Обучение индивидуальным действиям в защите. 

2. Обучение групповым и командным взаимодействиям в защите. 

3. Системы игры в защите. 

 
РАЗДЕЛ 7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И УРОК ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ. 

 

Тема 7.1. Правила игры в волейбол и методика судейства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Судейская этика. 

2. Жесты судьи. 

3. Нормативные документы судейской бригады. 

4. Влияние правил игры на ее развитие. 

5. Значение квалифицированного судейства. 

6. Обязанности судей. 

 
Тема 7.2. Основы проведение урока по волейболу. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Травматизм на занятиях, техника безопасности.  

2. Задачи урока. 

3. Оформление конспекта урока.  

4. Подготовительная, основная и заключительная часть.  

5. Плотность урока. 

6. Особенности организации и проведения уроков по волейболу в средних и старших классах.  

7. Разработка и запись упражнений. Составление конспектов занятий 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика спортивной игры. 

 

 

 



11  

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. История возникновения и основные тенденции современного баскетбола  
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ В 

НАПАДЕНИИ 

 

 

 



16  

 
 

 



17  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ И УРОК БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ИГРЫ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИГРЫ В 

ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ    
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РАЗДЕЛ 6 ОСНОВЫ ТАКТИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И УРОК ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ. 
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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. 

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: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы 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.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы 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.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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). 
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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. Игровые виды спорта.  

2. Тема 4.1. Правила игры в баскетбол и методика судейства. 

3. Цели занятия: изучить действующие правила игры, ознакомится с эволюцией правил и 

перспективами их развития. Упрощенные правила игры. Знать терминологию и жестикуляцию судейства. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Назначение судейской бригады. Обязанности членов судейской бригады, 

ведение документации соревнований. Судейство соревнований по 

баскетболу. 

 

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Правила игры в баскетбол и методика судейства. 

 

1. Тема лекционного занятия. 

 

Основные правила баскетбола 

1. В баскетбол играют две команды. Обычно команда состоит из 12 человек, 5 из которых 

одновременно находятся на площадке, а остальные располагаются на скамейке запасных и во 

время паузы в игре могут выйти на замену 

2. Ведение мяча в баскетболе. Спортсмены, которые владеют мячом, должны ударять им в 

пол. Без удара в пол разрешается сделать только два шага. В противном случае фиксируется 

нарушение — «пронос мяча», мяч отдается другой команде. 

3. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить 

по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить по нему кулаком запрещено. 

Случайное же соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является нарушением. 

4. Баскетбольный матч состоит из 4 четвертей или 2 таймов (в студенческом баскетболе). В 

Национальной баскетбольной ассоциации матч состоит из 4 четвертей по 12 минут, а в ФИБА 

четверть состоит из 10 минут. NCAA (студенческая ассоциация США) использует два тайма 

по 20 минут. 

5. Между четвертями предусмотрены короткие перерывы, а между вторым и третьим 

периодом (либо каждым из таймов) время перерыва увеличено. 

6. При равном числе очков после основного времени назначается дополнительное время — 

овертайм. Количество овертаймов не является ограниченным. Они играются до определения 

победителя встречи. 

7. Точный бросок в корзину может отличаться по количеству набранных очков. Мяч, 

заброшенный во время штрафного броска, приносит команде 1 очко. Если мяч заброшен со 

средней или близкой дистанции (ближе 3-х очковой линии), то команде дается 2 очка. Три 

очка зарабатывает команда, если мяч заброшен из-за трехочковой линии. 
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Интересный факт! Трехочковый бросок был включен в официальные правила игры 

(ФИБА) в 1984 году. 

8. Трехочковая дуга выделяется на площадке: она находится на расстоянии 6 м 75 см от 

кольца для ФИБА и 7 м 24 см — в Национальной баскетбольной ассоциации. 

9. На баскетбольной площадке выделяется трехсекундная зона, где игрок атакующей 

команды не может находиться более трех секунд 

 
В довоенные годы волейбол развивался медленно. А когда закончилась война, то 

этот вид спорта вышел на новый уровень. Образовалась международная федерация 

волейбола FIVB, начали проводить ЧЕ и ЧМ в 48 и 49 годах соответственно. А в 

1957 году волейбол объявили олимпийским видом спорта, но только в 64 году в 

Токио провели турнир среди мужских и женских команд. За это время было два 

существенных изменения в правилах: и мужчины и женщины играют пять партий, 

можно совершать замены и брать тайм-ауты(1951). И в 1964 году разрешили 

переносить руки на сторону противника при блокировании, а также повторно 

касаться мяча на блоке. 

В 80-е, которые начинают "перестройку" волейбола. В 1984 на пост президента 

FIVB выбрали Рубена Акосту. Именно он, накануне ОИ-88 провел съезд.  

 
 

При проведении соревнований по волейболу организаторы заполняют специальный 

протокол. Такие соревнования могут проводиться на любительском уровне в лагере, школе, 

внутри трудового коллектива, а также на профессиональном уровне.  

Как правило, бланк протокола счета содержит следующую основную информацию: 

• общая — номер протокола, информация о месте и времени проведения соревнований 
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• о командах — названия команд, список игроков, капитан, тренеры, представители 

команд 

• о ходе игры — счёт по партиям в каждом розыгрыше, таймауты, замены 

• об итоге игры — счёт по партиям, финальный счёт, итоговые подписи судей и 

представителей команд 

В соревнованиях обычно используются стандартные бланки матчей из 5 партий. Бывают и в 

укороченном варианте — из 3 партий. 

Бланки с образцами (примерами) заполнения 
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Бланк школьных соревнований 

 
 

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

последовательная коммуникация, примеры, изучение потребностей, групповые предложения.) 
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1. Игровые виды спорта  

2. Тема 5.1. Характеристика и содержание дисциплины «Волейбол». История возникновения и 

основные тенденции современного волейбола. 
3. Цели занятия: сформировать представление о дисциплине «Волейбол», изучить историю 

возникновения и основные тенденции развития современного волейбола. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Волейбол в системе физического воспитания. Методические 

особенности спортивных игр. Виды волейбола, новые направления. 

Волейбол как учебно-научная дисциплина. Возникновение и развитие 

волейбола в разных странах. 

Волейбол в программе Олимпийских игр. Развитие волейбола в 

нашей стране. Пляжный волейбол (история, содержание, развитие). 

 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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В 1994 году зона подачи расширена на всю площадь за лицевой линией и 

ограничивается продолжением боковых линий. Положение подающего игрока в 

момент касания им мяча не влияет на расстановку игроков его команды на 

площадке. Разрешено касание мяча любой частью тела, включая стопы, не 

зависимо от того, «активным» или «пассивным» было касание. При выполнении 

первого касания разрешено многократное, последовательное, отрывистое 
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касание различных частей тела при выполнении одного действия, при этом не 

обращается внимания, каким образом выполнялось действие («снизу» или 

«Сверху»). 

В 1999 г. была изменена система подсчета очков – игра в каждой партии до 

счета 25 по системе «тай-брейк».  

 

Введена функция защитника – «либеро». 

Либеро, как и любому игроку задней линии, нельзя блокировать. Кроме 

этого, ему нельзя атаковать из любой зоны, если мяч находится выше сетки. 

Если либеро в игровой ситуации переместился в переднюю линию и оттуда 

отдал передачу сверху, то нападающий после такой передачи не имеет права 

атаковать выше сетки. Поэтому либеро, находящийся в пределах трёхметровой 

линии, всегда играет мяч снизу. 

Волейбол стал считаться олимпийским видом спорта с 1957 года. Первые Игры, 

где участвовали волейболисты состоялись в Токио в 1964 году. Возможно, 

именно оттуда пошла любовь японцев к этому виду спорта. Все Кубки мира 

проходят именно в стране восходящего Солнца. 

За всю историю на Олимпиадах было разыграно 14 женских и 14 мужских 

комплектов наград в большом волейболе (а также по 6 комплектов в пляжном - с 

1996 года). 

Топ-10 стран в медальном зачете всех ОИ в волейболе (зал+пляжный волейбол): 

1) США - 9 Зол, 5 Сер, 6 Брз 

2) Бразилия - 8 Зол, 10 Сер, 5 Брз 

3) СССР/Россия - 8 Зол, 8 Сер, 3 Брз 

4) Япония - 3 Зол, 3 Сер, 3 Брз 



52  

5) Китай - 3 Зол, 2 Сер, 3 Брз 

6) Куба - 3 Зол, 0 Сер, 2 Брз 

7) Германия - 2 Зол, 2 Сер, 1 Брз 

8) Нидерланды - 1 Зол, 1 Сер, 1 Брз 

9) Польша - 1 Зол, 0 Сер, 2 Брз 

10) Австралия - 1 Зол, 0 Сер, 1 Брз 

10) Югославия - 1 Зол, 0 Сер, 1 Брз 

 

 

Можно выделить 3 страны в мировом волейболе: США, Бразилию и Россию (с 

наследием Советского союза). Ни разу победителями ОИ ни в одной дисциплине 

не становились итальянцы. У сборной Италии 4 серебрянных и 3 бронзовых 

медали. 

Из 8 олимпиад нашей страны 7 приходятся на советскую эпоху (12 из 19 

медалей). 
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Волейбол как средство физического воспитания. 

Волейбол – одна из популярных видов спортивных игр. Если 

профессиональный волейбол – зрелищная и захватывающая игра с силовыми 

подачами в прыжке, виртуозными защитными действиями, мощными 

нападающими ударами у сетки и с задней линии, комбинационная игра 

высокорослых, то волейбол любительский – не менее привлекателен и 

эмоционален. Интерес к игре обусловлен тем, что волейбол доступен людям 

различных возрастно-половых групп и типов телосложения, он, что 

немаловажно, бесконтактен, и существует в различных вариантах: с 

ограничением в счете, на уменьшенной площадке, с не полными составами, на 

открытой площадке, и на песке, и на снегу, и даже волейбол без рук (ногейбол, 

сепактакроу). 

Волейбол включен в программы по физической культуре для учреждений 

общего образования, начального среднего и высшего профессионального 

образования. Это объясняется тем, что во время этой игры создаются 

благоприятные возможности для проявления ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, волевых качеств, смекалки, взаимопомощи и других 

личностных качеств. 

Обучение технико-тактическим действиям в спортивных играх в 

соответствии с программой начинается с пятого класса. (В качестве базовых игр 

рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол). 

Техника игры – это комплекс специальных приемов, которым необходимо 

овладеть для успешного участия в игре. Рациональная техника дает возможность 

игроку достичь эффективности действий в игре при экономном расходовании 

сил. Каждый технический прием представляет собой систему движений, т.е. 

нечто целое, состоящее из связанных воедино частей, определенным образом 

взаимодействующих друг с другом и базирующихся на естественной 

координации движений человека. 

Под тактикой понимают рациональное использование приёмов игры и 

организацию действий игроков с целью достижения успеха в соревновательном 

противоборстве с соперником. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, 

в группах, командах, игровые задания создают неограниченные возможности для 

всестороннего развития учащихся. 

Программный материал по волейболу направлен на освоение учащимися 

технических приемов игры (стоек и перемещений, передач сверху и снизу, подач 

нижней и/или верхней, нападающего удара, блокирования), индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий (обусловленных уровнем 

технической и физической подготовленности) в нападении и защите, на развитие 

физических качеств, на формирование знаний (терминология игры, правила 
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игры, правила безопасности при организации игры), на овладение 

организаторскими умениями (выбор и подготовка места для проведения игры, 

комплектование команды, помощь в судействе, руководство группой при 

выполнении игрового упражнения или организации подвижной игры с 

элементами волейбола). 

Обучение технике игры в волейбол представляет собой педагогический 

процесс, предполагающий передачу, восприятие и переработку информации. Для 

обучения и совершенствования технических приемов игры применима схема: 

• терминологически правильное название приема; 

• показ выполнения приема учителем (или на плакате, слайде, при помощи 

видеотехники) с комментариями о его роли в игре; 

• объяснение техники выполнения приема с демонстрацией (положение 

частей тела до выполнения, в момент выполнения и после выполнения 

технического приема); 

• имитация приема в целом или по частям; 

• выполнение подводящих упражнений, с акцентированием внимания на 

направленности каждого из них; 

• выполнение технического приема в самых простых условиях; 

• выполнение технического приема в условиях, приближенных к игровым. 

На всех стадиях обучения технике игры необходимо исправлять ошибки сразу 

же после их возникновения: чем раньше замечена и исправлена ошибка, тем 

больше вероятность успешного овладения рациональной техникой игры. 

Типичными причинами возникновения ошибок учащихся при выполнении 

упражнений в процессе обучения техническим приемам игры в волейбол 

являются: 

• недостаточность развития двигательных качеств (ловкости, быстроты, 

силы); 

• неправильное представление учащегося о движении при выполнении 

технического приема; 

• не соответствие мышечных ощущений учащегося и его движений; 

• несистематическое посещение уроков, в результате чего двигательный 

навык не стабилизируется. 

Знание типичных ошибок при выполнении упражнений и причин их 

возникновения позволяет подобрать методические приемы их исправления и 

предупреждения: 

• создание условий для ясного понимания техники движения; 

• оказание внешней помощи для получения учащимися представления о 

правильном движении через ощущения; 
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• применение избирательных упражнений в отдельных компонентах 

технического приема или упражнений, имеющих направленное 

воздействие на развитие конкретного двигательного качества. 

Овладение техническими приемами будет успешным, если при обучении 

используются: 

• принцип постепенности, наглядности, доступности и систематичности; 

• целенаправленная физическая подготовка как основа для образования 

двигательных навыков; 

• знание биомеханических закономерностей движения и действий при 

выполнении технических приемов игры в волейбол; 

• знание причин возникновения ошибок при обучении и совершенствовании 

техники игры в волейбол и исправление этих ошибок. 

Какие виды волейбола существуют? 

 

Собственно, классический волейбол — олимпийский вид спорта. Игра 

проходит в зале или на твёрдой огороженной площадке, разделённой верёвочной 

сеткой. Игроки разделены на 2 команды, мяч не должен касаться земли или 

вылетать за ограждение площадки (падать за разграничительной линией или 

бить в стенку зала). Касание мячом пола даёт штрафные очки той команде, на 

чьей площадке произошло касание. Игра проходит в 3 тайма до 15 очков, 

побеждает команда, выигравшая 2 тайма. Запрещается также удержание мяча в 

руках: пас ведётся только ударом, а не перебросом мяча. 

Пляжный волейбол. Принцип тот же, но игра проходит на пляже или другой 

площадке с вязким песчаным покрытием. Соответственно, и форма игроков 

может быть сокращена до купальных костюмов. Из минусов — невозможность 

игры в холодное время года при промерзании грунта. С 1996 года пляжный 

волейбол причислен к олимпийским видам спорта. 



57  

Пионербол. В отличие от классического волейбола пас предполагает бросок, а 

не удар по мячу. Матч, как и в волейболе, проводится в 3 этапа до 15 очков. 

Пионербол не включен в олимпийскую программу, но широко распространён в 

школьных программах России и многих других стран. Дворовое понятие 

пионербола включает обычный переброс мяча по кругу до промаха. 

Мини-волейбол (детский волейбол) — для детей до 14 лет. В каждой команде 

играют по 3-4 игрока, и ещё по двое запасных игроков. Соотношение мальчиков 

и девочек в командах должно быть одинаково. Мяч для игры имеет вес до 230 

грамм и 63 см в окружности. Игра идёт в 3 партии, до 15 очков. При равном 

соотношении количества очков игра продолжается до преимущества одной из 

команд в 2 очка. 

Гигантский волейбол — противоположность мини-волейболу. Играют, как 

дети, так и взрослые. Количество игроков в команде может достигать 100 

человек, а мяч имеет окружность 80 см. Число ударов перед пересечением сетки 

не ограничено. 

Фаустбол (фистбол в англоговорящих странах, от «feast» — «кулак»). Не 

имеет ничего общего с Гёте. В игре — 2 команды по 5 человек на поле и трое — 

в запасе. Площадка 50 на 20 метров, разделённая верёвкой на высоте 2-х метров 

вместо сетки. Подача идёт с линии, удалённой от веревки на 3 метра. Играют в 2 

тайма по 15 минут, в случае ничьей продляют тайм до преимущества минимум в 

2 очка. Мяч принимают, как с воздуха, так и после отскока от земли 

(допускается 1 отскок). Пас производится при помощи удара кулаком или 

предплечьем. 

Воллибол (от слова «wall» — «стена»). В игре — 2 команды по 2,3 или 4 

человека (равное количество игроков в команде). Игра в 1 тайм, до 15, 18 или 21 

очка, но преимущество должно быть минимум в 2 очка. Допускается удар мяча о 

боковые стены спортзала или площадки. Пасы аналогичны классическому 

волейболу. 

Пляжный волейбол – олимпийский вид спорта, спортивная командная игра с 

мячом на песчаной площадке разделенной высокой сеткой, целью в которой 

является направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он 

приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны игрока 

команды соперника. Международная федерация волейбола (от фр. Fédération 

Internationale de Volleyball, сокр. FIVB) – международная федерация, которая 

объединяет 220 национальных федераций. Штаб-квартира находится в 

швейцарском городе Лозанна. 
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История возникновения и развития пляжного волейбола. 

 

Пляжный волейбол возник в начале 1920-х годов на пляжах Калифорнии (США). 

В 1927 году о пляжном волейболе узнали в Европе, сначала во Франции, а затем 

в Болгарии, Чехословакии и Латвии. Первый официальный турнир по пляжному 

волейболу прошел в США в 1947 году, после чего игра начала набирать 

популярность и почти сравнялась с сёрфингом. В 1965 году была создана 

Калифорнийская Ассоциация пляжного волейбола, она же и разработала первые 

правила пляжного волейбола. В 1983 году была создана Ассоциация 

волейболистов-профессионалов (AVP). В 1986 году пляжный волейбол получил 

статус международного вида спорта, а в 1987 году в Рио-де-Жанейро прошёл 

первый, пока ещё не официальный, чемпионат мира. Первый официальный 

чемпионат был проведен только в 1997 году в Лос-Анджелесе. В 1996 году 

пляжный волейбол дебютировал на Олимпийских играх в Атланте (США). 
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Правила пляжного волейбола. 

 

Правила в пляжном волейболе одинаковы для мужчин и женщин. Команды в 

пляжном волейболе состоят из двух человек, если один из игроков получает 

травму и не может продолжать игру, то этой команде засчитывается поражение.  

 

 
Команды разыгрывают подачу по очереди, первая команда подает до тех пор, 

пока не потеряет право на подачу из-за проигрыша очка или ошибки. После того, 

как команда вновь отыграет подачу, подаёт другой игрок и т. д. Матч в пляжном 

волейболе состоит из двух партий, счет в которых идет до 21 очка. Если игра 

доходит до третьей партии, то в ней счет ведется до 15 очков. Для победы в 

каждой из партий необходима разница в счёте не менее двух очков. Команды 

меняются сторонами чаще, чем это происходит в обычном волейболе. Смена 

сторон происходит после розыгрыша каждых семи очков в первых двух партиях, 

и каждых пяти очков — в третьей.  Правила приема мяча: в пляжном волейболе 

мяч можно отбивать любой частью тела, но игроки одной команды могут 

коснуться мяча не более трёх раз, после чего они должны вернуть его на сторону 

противника. За нарушения правил или неподобающее поведение игроки 

получают предупреждения (жёлтая карточка), замечания (красная карточка), 

удаления (красная и желтая карточка одновременно, означает поражение в 

партии) или дисквалификации (красная и желтая карточка одновременно в 

разных руках, означает поражение в матче).  
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Площадка для игры в пляжный волейбол. 

 
Размеры площадки для пляжного волейбола составляют 16 метров в длину и 8 

метров в ширину. Площадка покрыта песком глубиной не менее 40 см и 

разделена на две равные части сеткой. Сетка в мужском пляжном волейболе 

находится на высоте 2,43 метра, а в женском на высоте 2,24 метра.  

Разметка волейбольной площадки выполняется с помощью 5 сантиметровых 

лент, которые крепятся при помощи металлических колышков или специальных 

деревянных дисков.  

Инвентарь для пляжного волейбола. 

Мяч для пляжного волейбола чуть больше своего классического собрата (66—68 

см), а давление в нём, наоборот, меньше. Мяч обязательно должен иметь яркую 

раскраску.  
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Экипировка для пляжного волейбола представляет собой шорты или купальные 

костюмы, без какой-либо обуви на ногах.  

Судейство. Судейство в пляжном волейболе осуществляется с помощью двух 

основных судей, один из которых (первый) следит за тем, чтобы технические 

приемы в ходе игры выполнялись в соответствии с правилами. Также он может 

корректировать решения второго судьи.  
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Второй судья следит за ходом у сетки и у средней линии, а также за поведением 

тренеров и запасных игроков, оказывает всестороннюю помощь первому судье. 

Кроме основных судей, на поле присутствуют судьи на линии.  

Соревнования Олимпийские игры – самый престижный международный 

чемпионат по пляжному волейболу, проводится один раз в четыре года. 

Чемпионат мира по пляжному волейболу – международные соревнования, 

которые проводятся под эгидой Международной федерации волейбола. 

Чемпионат Европы – соревнования между европейскими национальными 

сборными, которые проводятся под эгидой Европейской конфедерации 

волейбола. 
 

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. Игровые виды спорта.  

2. Тема практического занятия: Определение основных понятий тактики. Классификация тактики 

игры. Основные тенденции развития тактики игры в нападении и методика обучения индивидуальным, 

групповым, командным действиям в нападении. 

 

3. Цели занятия: сдача контрольных нормативов 

 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении. 

Командные тактические действия в нападении.  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания, выполнение 

упражнений). 

 

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

 

Введение. 

 
Задачи на занятие: 

 
1. Норматив. Условия выполнения: выполняется подача на точность любым способом: 

- 4 подачи в 1 зону, 4 подачи в 5 зону и 2 подачи в переднюю линию; 

- 9–10 попаданий – отлично, 7–8 попаданий – хорошо, 4–6 попаданий – удовлетворительно, <4 

попаданий неудовлетворительно. 

2. Норматив. Условия выполнения: выполняется верхняя передача над собой, не выходя из круга 

диаметром 3 метра, высота передачи минимум 2 метра: 

- 9–10 передач – отлично, 7–8 – хорошо, 5–6 удовлетворительно. 

3. Норматив. Условия выполнения: выполняется верхняя передач мяча на расстоянии 2 метра от стены: 

- 25–30 передач – отлично, 18–24 передачи – хорошо, 12–17 передач – удовлетворительно. 

4. Норматив. Условия выполнения: Нижняя передача мяча в парах выполняется на расстоянии 3 - 4метра: 

- 25–30 передач – отлично, 18–24 передачи – хорошо, 12–17 передач – удовлетворительно. 

5. Норматив. Условия выполнения. Нижняя передача мяча над собой над собой, не выходя из круга 

диаметром 3 метра, высота передачи минимум 2 метра: 

- 9–10 передач – отлично, 7–8 – хорошо, 5–6 удовлетворительно. 

6. Норматив. Условия выполнения. Выполняется нижняя передач мяча на расстоянии 2 метра от стены: 

- 25–30 передач – отлично, 18–24 передачи – хорошо, 12–17 передач – удовлетворительно. 

 

После выполнения контрольных нормативов результаты вносятся в таблицу. За занятие выставляется 

средняя оценка за все нормативы. 

 

Контрольный 

норматив 

Отлично 

>или = 85 

Хорошо 

75-84 

Удовлетв. 

65-74 

Неудовл. 

< 65 

 

1. Норматив 

 

    

 

2. Норматив 
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3. Норматив 

 

    

 

4. Норматив 

 

    

 

5. Норматив 

 

    

 

6. Норматив 

 

    

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо выполнить все контрольные нормативы, получить оценку за данный 

раздел дисциплины. 

 

2. Тема практического занятия.  

 
1. Игровые виды спорта. 

2. Раздел 1. Общая характеристика спортивной игры-БАСКЕТБОЛ. 

 

 

3. Цели занятия: сдача контрольных нормативов. 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 1. Средства и методы баскетбола. 

2. Методические особенности проведения контрольного 

тестирования по баскетболу.  

3. Методические рекомендации по обучению баскетболу  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания, выполнение 

упражнений). 

 

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

 

Задачи на занятие: 
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1. Норматив: Условия выполнения: Испытуемый с мячом в руках стоит перед 

лицевой линией напротив 3-х стоек, стоящих по прямой друг за другом. Расстояние 

от линии до первой стойки 3 метра и следующие стойки так же находятся 

последовательно в 3-х метрах друг от друга. Нужно по сигналу на скорости 

провести мяч между стойками «змейкой» к третьей стойке, вокруг нее, так же и 

обратно, ведя мяч возле стойки «дальней» от нее рукой и соблюдая правила 

баскетбола. Учитывается время прохождения полосы в секундах. 

Балы: «отлично»   юноши – 7,1 сек.      девушки – 7,7 сек. 

 «хорошо»    – 8,0 сек.          – 8,3 сек. 

 «удовлетворительно»  - 9,3 сек.     - 10,1 сек.   

Норматив: Условия выполнения: Испытуемый с мячом в руках стоит в 2,5 

метра от стены. По сигналу учителя он выполняет на скорости 10 передач мяча в 

стену. Касание или падение мяча на пол ошибкой не считается. Передачи следует 

выполнять наиболее экономичным способом – двумя руками от груди. Естественно, 

что имеющий навык передач делает упражнение быстрее. 

Балы: «отлично»   юноши – 12,0 сек.      девушки – 13,5 сек. 

 «хорошо»    – 14,0 сек.            – 15,0 сек. 

 «удовлетворительно»    - 17,0 сек.         - 19,0 сек.   

После выполнения контрольных нормативов результаты вносятся в таблицу. 

За занятие выставляется средняя оценка за все нормативы. 
 

Контрольный 

норматив 

Отлично 

> или = 85 

Хорошо 

75-84 

Удовле

тв. 

65-74 

Неуд

овл. 

< 65 

 

Норматив 

    

 

   Норматив 

    

 

Норматив 

    

 

Норматив     

 

Норматив     

 

Норматив 

    

 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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Необходимо выполнить все контрольные нормативы, получить оценку за данный 

раздел дисциплины. 

 

 

3. Тема практического занятия.  

 
1. Игровые виды спорта. 

2. Тема 5.2. Основные положения и классификация техники волейбола. Методика 

обучения технике игры в нападении. 

3. Цели занятия: ознакомить студентов с положением и классификацией техники волейбола и 

методикой обучения 
4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика волейбольной терминологии. Основные 

понятия техники игры. Методика обучения техническим приемам 

в волейболе. Техника выполнения и методика обучения стойкам и 

перемещениям. Техника выполнения и методика обучения 

передачам мяча сверху и снизу. Техника выполнения и методика 

обучения подачам мяча. Техника выполнения и методика обучения 

нападающему удару. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разъяснения, рассказ, 

уточнение задания). 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Передачи мяча сверху одной рукой. 

 

  Такие передачи применяются в игре довольно редко и могут выполняться как в 

прыжке, так и в опорном положении, что бывает нечасто. Иногда они имеют 

характер обманных ударов – «скидок» по восходящей траектории, однако в иных 

случаях так выполняются и передачи на удар. Обычно это случается при 

перелете мяча на сторону противника, как следствие некачественного приема. 

До мяча, летящего высоко над верхним тросом сетки, иной раз можно 

дотянуться только одной рукой, потому и применяется такой технический 

прием. 

Техника обработки мяча проста. Характер действия руки такой же, как в 

случае одностороннего мягкого способа передачи двумя руками. Мяч 

обрабатывается полунапряженными пальцами одной руки тем мягче, чем короче 

передача. Сначала мяч касается кончиков пальцев, затем он ложится на упругие 

пальцы по всей их длине и в обратном порядке слетает с руки. Рука с 

выведенным локтем вперед может быть согнутой в широком диапазоне (вплоть 
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до полного выпрямления) и разгибаться тем быстрее, чем более высокую 

скорость требуется придать мячу при передачах вверх. 

Передачи мяча с горизонтальной и нисходящей траекторией легче выполнять 

выпрямленной рукой за счет упругих сил пальцев и активного движения в 

лучезапястном суставе. 

 

 

Прием одной рукой снизу.  
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Форма практического занятия - расчетно-практическое задание 

При выполнении заданий в форме расчетно-практического задания следует 

выполнить иллюстративные, математические расчеты по заранее определенному алгоритму.  

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры: 

• титульный лист (в соответствии с шаблоном); 

• условие задачи; 

• обоснование выбранного алгоритма; 
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• проведение расчетов; 

• обсуждение результатов. 

Примерными критериями оценки выполнения расчетного практического задания 

являются:  

• правильность и обоснованность выбора алгоритма решения; 

• соответствие эталонному решению; 

• аргументация при обсуждении результатов. 

• качество оформления отчета. 

Написать план-конспект по технике нападения в волейболе (техника перемещений, 

техника владения мячом – виды подач, виды передач, атакующий удар, стартовые стойки), 

или по технике защиты в волейболе (техника перемещений-стартовые стойки, ходьба, бег 

,скачок), техника противодействий - прием мяча двумя руками сверху, двумя руками снизу, 

одной рукой снизу, Конспект должен содержать: время занятия (не меньше 40 минут), место 

проведения занятий, количество занимающихся, инвентарь, задачи, поставленные на уроке 

педагогом. 

А также, 3 части урока: подготовительную (указать упражнения), основную и 

заключительную (подбор упражнений для данной части). Расписать по каждой колонке, 

указать в таблице: упражнения, дозировку, методические указания. 

Требования к выполнению практического задания: 

Конспекты должны быть отправлены на проверку преподавателю, с последующим 

обсуждением на практическом занятии. На занятии студент группы, показывает упражнения 

на мин. 10, исходя из составленного конспекта урока. 
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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. История физической культуры 

Тема 1.1. История физической 

культуры и спорта: предмет, 

задачи и место в жизни 

общества и личности. 

 

Предмет, задачи дисциплины. Основные теории 

возникновения ФК и спорта: 

-теория войны 

-теория магии 

-теория «излишней» энергии 

-теория игры 

-теория труда 

 

Тема 1.2. Зарождение 

физической культуры и спорта 

в древнейших государствах 

 

Особенности развития физической культуры и спорта 

в Древнем Египте, Месопотамии, Древней Индии, Древнем 

Китае. 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Тема 2.1. Физическая культура 

и спорт в Древней Греции  

Особенности развития физической культуры и спорта  

в Спарте, в Афинах, в Агонистике. Зарождение 

Олимпийских Игр. 

Тема 2.2. Физическая культура 

и спорт в Древнем Риме. 

Физическое воспитание в воинской службе древних римлян. 

Организация легионов ветеранов военной службы. 

Капитолийские игры. Гладиаторские бои. 

 

Тема 2.3. Физическая культура 

и спорт в Древней Руси 

 

Народные формы физического воспитания. Условия жизни 

славян. Охота.  Самобытные игры. Государство Киевская Русь. 

 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЫЦАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ, 

РУССКОМ КНЯЖЕСТВЕ 

Тема 3.1. Физическая культура 

и спорт в рыцарском обществе 

Особенности жизни и особенности военной 

подготовки рыцаря. Рыцарские турниры. Особенности 

периодов раннего и развитого феодализма. Представители 

раннего Гуманизма. 

Тема 3.2. Физическая культура 

и спорт в Русском княжестве 

Физическое воспитание в русском княжестве. Особенности 

воинской службы. 

 

Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Тема 4.1. Физическая культура 

и спорт в Новое время в 

зарубежных странах. 

 

Особенности развития физической культуры и спорта в 

странах Западной Европы после буржуазных революций 

ХVII и XVIII B. Немецкое и шведское гимнастическое 

движение. Возникновение и развитие сокольской 

гимнастики. Физическое воспитание в учебных заведениях. 

Подразделение средств физического воспитания на спорт, 

гимнастику и игры. Образование современных видов 

спорта. Зарождение предпринимательского и 

профессионального спорта. 

 

Тема 4.2. Физическая культура 

и спорт в Новейшее время в 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Внешкольное физическое воспитание. 
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зарубежных странах. 

 

Милитаризация физической культуры и спорта в 

период между первой и второй мировыми войнами. 

Развитие скаутского движения, создание молодежных 

организаций, использование физической культуры для 

идеологического воздействия на молодежь. Физическая 

культура в зарубежных странах после второй мировой 

войны. Усиление государственной формы управления 

физическим воспитанием молодежи, особенности 

содержания его программ в ряде развитых стран. 

Совершенствование массового физического воспитания и 

спорта в развитых странах мира. 

 

 

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 
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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 

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. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ  

 

Тема 1.1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в 

жизни общества и личности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Возникновение и первоначальное развитие физических упражнений и игр в 

первобытном обществе.  

2. Краткая характеристика средневековья и особенности развития физической 

культуры.  

 

Тема 1.2. Зарождение физической культуры и спорта в древнейших государствах 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Развитие физической культуры в древнегреческих городах-полисах (Спарта, 

Афины). 

2. Физическая культура в странах Древнего Востока. 

3. Какие имелись различия в системах физического воспитания в Афинах и Спарте? 

Почему? 

4. Каковы особенности развития физической культуры в Древнем Риме? 

5.  Что обозначают слова: «агон», «экехейрия»? 
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6. Дайте характеристику развития физической культуры в странах Древнего Востока? 

7. Что обозначают слова: «инициация», «ушу», «йога». 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

 

Тема 2.1. Физическая культура и спорт в Древней Греции и Риме 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Олимпийские игры в древности: генезис, особенности, значение. 

2. Где, когда и как проводились Олимпийские Игры Древней Греции? В чем 

заключалось их общественное значение? 

3. Каковы были правила проведения древнегреческих Олимпийских Игр? 

4. Каковы причины упадка Олимпийских Игр в Древней Греции? В чем он проявился? 

Почему Олимпийские Игры были запрещены? 

5. Что обозначают слова: «стадия», «агон»? 

6. Что обозначают слова: «колокогатия», «элланодик»? 

7. Составить таблицу Олимпийских Игр в Древней Греции по следующей форме: 

Название 

системы 

 

Авторы 

Системы 

 

Цели и 

задачи 

системы 

Средства и 

методы 

физического 

воспитания 

Снаряды, 

оборудование, 

инвентарь 

 

Особенности 

системы и 

общая оценка 

 

 

     

При составлении таблицы необходимо учитывать, что в течение 1168 лет было 

проведено 293 Олимпиады. О многих аспектах древних Олимпийских Игр судить довольно 

сложно. История донесла до наших дней не так много фактов, поэтому из рекомендованной 

литературы надо выбрать все возможные данные для заполнения таблицы. 

  

Тема 2.2. Физическая культура и спорт в Древнем Риме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы особенности развития физической культуры в Древнем Риме? 

2. Что обозначают слова: «агон», «экехейрия»? 

3. Физическая культура в древнем Риме. 

4. Чем характеризовалось развитие спорт в Древнем Риме? Какие виды 

двигательной активности получили наибольшее развитие в Древнем Риме? 

 

Тема 2.3. Физическая культура и спорт в Древней Руси 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Народные формы физического воспитания на Руси. 

2. Воспитание в семье. 

3. Кулачные бои. 

4. Казачество. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЫЦАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ, 

РУССКОМ КНЯЖЕСТВЕ 
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Тема 3.1. Физическая культура и спорт в рыцарском обществе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Краткая характеристика средневековья и особенности развития физической 

культуры. 

2. Рыцарская физическая культура. 

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

феодализма. Стрелковые и фехтовальные объединения (братства). 

4. Физическая культура эпохи Возрождения. 

5. Прогрессивные идеи в области физического воспитания в эпоху позднего 

средневековья (XV – XVII вв.). 

6. Заполнение таблицы: «Развитие физической культуры в средние века». 

Основные виды 

физической 

культуры 

Характерные 

особенности и 

черты развития 

физической 

культуры 

Общая оценка Основные труды гуманистов 

эпохи Возрождения 

    

 

 

Тема 3.2. Физическая культура и спорт в Русском княжестве 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Народные формы физического воспитания в Русском княжестве. 

2. Воспитание в княжествах. 

3. Особенности воинской службы в Русском княжестве. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

Тема 4.1. Физическая культура и спорт в Новое время в зарубежных странах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Исторические и социальные предпосылки зарождения и развития национальных 

систем физического воспитания в первый период Нового времени. 

2. Особенности европейских национальных систем физического воспитания. 

3. Немецкая гимнастика (А. Фит, Гутс-Мутс, Ф. Шписс, Ф. Ян). 

4. Шведская гимнастика (Пер и Ялмар Линг). 

5. Сокольская система физического воспитания. 

6. Система гимнастики Ж. Демени и «естественный метод» Ж. Эбера. 

 

Тема 4.2. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

 

1. Развитие теоретических основ физического воспитания в странах Запада 

2. (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Ч. Кингсли). 
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3. Создание основ школьного физического воспитания, физкультурного и спортивного 

движения в XVIII –XIX вв. 

4. Становление и развитие современного спорта в Западной Европе в новое время. 

Создание спортивных клубов и развитие отдельных видов спорта. 

5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в период между первой и второй 

мировыми войнами. 

6. Милитаризация физической культуры и спорта перед Второй мировой войной. 

7. Развитие физической культуры и спорта в зарубежных странах после Второй 

мировой войны. 

 
 

 

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

РАЗДЕЛ 1. История физической культуры. 

 

Тема 1.1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в жизни 

общества и личности. 
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Рис. Изображения упражнений с отягощениями,

состязаний на колесницах и скачек на бронзовом котле из

Васа и бронзовом ведре из Куфферна (V тыс. до н.э.)



13  

 
 

 

Тема 1.2. Зарождение физической культуры и спорта в древнейших государствах 

 

 

                                                                    

Рис. Упражнения индейцев

Южной Америки в ловкости,

меткости и силе

Рис. Несколько фаз

акробатической игры с быком,

изображенной на настенной

росписи в Кносе (Крит) (II тыс.

до н.э.)
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 Месопотамия

 Египет

 Индия

 Китай

 О многочисленных видах физических

упражнений свидетельствуют

памятники материальной культуры и

древние рукописи Индии, Китая, Египта,

Персии, Вавилона, Ассирии.
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 Наивысшего развития физическая культура достигла в

VIII IV вв. до н.э. во время расцвета рабовладельческих

отношений.

Физическое воспитание в

Спарте
Физическое воспитание в Афинах

(Палестра)
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 Зарождение педагогической и научной теории

физического воспитания

 В трудах древних философов и ученых  Платона,

Аристотеля и других  высказано немало суждений и

ценных мыслей о физическом воспитании как составной

части общего воспитания и образования

   оро ая ги настика то е будет

 росто   и  ре де всего ги настико 

военно     латон

   ли ко  усиленное и недостаточное

занятие ги настико  губит телесну 

силу  точно так  е  как недостаточн е

и изли ние  и а или  итье губят

здоровье  в то вре я как  ользование и и

в  еру ро дает  сохраняет и увеличивает

здоровье   ристотель 
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Олимпийские праздники и другие гимнастические агоны

 Олимпия  центр зарождения Олимпийских игр

 Мифы и легенды о происхождении Игр

 Игры и герои древней Олимпии

 Дельфийские игры

 Панафинейские игры

 Истмийские игры

 Гереи

Реконструкция сооружений

Древней Олимпии

 Физическая культура и спорт в

период упадка Греции
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РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

 

Тема 2.1. Физическая культура и спорт в Древней Греции и Риме 

 

                                                                    

 Ранний период Римской истории(VIII VI вв. до н.э.)

 Республиканский Рим (VI I вв. до н.э.)

 Императорский период. В конце I в. до н.э. в истории Рима

начался императорский период, который продолжался до падения

Рима в V в.
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Тема 2.2. Физическая культура и спорт в Древнем Риме 
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Капитолийские игры были учреждены императором Домицианом в 86 году н.э. Название 

новый фестиваль получил в честь Юпитера Капитолийского, а распорядителем был сам 
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император. По образцу Олимпийских игр Капитолийские проводились раз в четыре года в 

конце мая.  

Фестиваль включал атлетические и конные соревнования, а также музыкальные конкурсы и 

конкурсы чтецов на греческом языке и латыни. Для Капитолийских игр были построены одеон 

(концертный зал) и стадион на Марсовом поле.  

Капитолийские игры были популярны, в том числе, потому что Рим становился центром 

атлетической жизни Средиземноморья. Во II веке н.э. в Рим была переведена штаб-квартира 

ассоциации атлетов Средиземноморья.  

К услугам гостей из Греции, Малой Азии и Египта, готовящихся к Капитолийским играм, 

были современные палестры. Капитолийские игры проходили через два года после игр в 

Олимпии. Зимой атлеты съезжались в Рим и готовились к Капитолийским играм и другим 

состязаниям, проходившим в Италии. 

Римские зрители полюбили спортивный фестиваль. Но участие римлянина в атлетических 

состязаниях было редкостью. Римляне тренировались в палестрах вместе с греками, но 

немногие из них становились профессионалами. Интерес римских граждан к спорту помогал 

найти работу атлетам, завершившим карьеру. Они могли стать тренерами.  

Большинство участников атлетических состязаний принадлежали к провинциальной элите 

греческих полисов, потому что профессиональный спорт требовал досуга и финансовых 

вложений. Победа на Капитолийских играх позволял атлету еще больше укрепить положение 

своей семьи, потому что призом было римское гражданство.  

Популярность Капитолийских игр стимулировала появление своих фестивалей в городах 

Италии. Свои игры были учреждены в Неаполе, Таренте и Путеолах. По образцу игр в Риме 

учреждались атлетические фестивали в городах западных провинций империи.  

Больше века Капитолийские игры оставались единственными регулярными состязаниями в 

столице. Иногда проводились разовые игры в честь военных побед. Одиозный император 

Каракалла в 214 году н.э. учредил игры Антонинии, но они прекратились после его убийства.  

Другой император, Гордиан III, в 242 году н.э. учредил спортивные игры, которые должны 

были проводиться каждые четыре года после Капитолийских. Новые игры были посвящены 

Афине и приурочены к готовящемуся походу на персов. Наконец, в 274 году Аврелиан 

учредил в Риме еще одни игры, проводившиеся 25 декабря в честь культа Непобедимого 

Солнца. Так в столице стало проходить три спортивных фестиваля. 

В IV веке атлетическая культура начала приходить в упадок. Игры, зачастую, прекращались 

сами собой, потому что у властей не было средств на их содержание.  

Нет точной даты, когда перестали проводиться Капитолийские игры. Свидетельства, 

относящиеся к IV веку, показывают, что Капитолийские игры проводились как минимум до 

времен Константина Великого. С 399 году поэт Клавдиан написал панегирик в честь нового 

консула. В тесте упоминаются спортивные игры и атлеты, развлекающие жителей города. 
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Последние свидетельства об атлетических состязаниях в столице империи относятся ко 

второй половине 420-х годов. Это конторниаты (медальоны), изображающие атлетов-

победителей. Ко второй половине V века спортивные фестивали стали прошлым во всей 

империи.  

 

Тема 2.3. Физическая культура и спорт в Древней Руси 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЫЦАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ, 

РУССКОМ КНЯЖЕСТВЕ 

 

Тема 3.1. Физическая культура и спорт в рыцарском обществе. 
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Тема 3.2. Физическая культура и спорт в Русском княжестве. 
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РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

Тема 4.1. Физическая культура и спорт в Новое время в зарубежных странах. 
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Тема 4.2. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах. 
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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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 одготовка к лекционно у заняти  закл чается в следу  е   

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 одготовка к  рактическо у заняти . 

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. 

 а остоятельная работа   

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту 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. 
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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 

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.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы 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 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. История физической культуры и спорта.  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.  

3. Цели занятия.  

(сформировать представление знания о физическо  культуре в новое вре я. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Особенности развития физической культуры и спорта в 

странах Западной Европы после буржуазных революций 

ХVII и XVIII B. Немецкое и шведское гимнастическое 

движение. Возникновение и развитие сокольской 

гимнастики. Физическое воспитание в учебных заведениях. 

Подразделение средств физического воспитания на спорт, 

гимнастику и игры.  

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

В эпоху Возрождения гуманисты стали придавать большое значение всестороннему 

воспитанию молодежи. В занятиях гимнастикой они видели лучшее средство укрепления 

здоровья и развития физических сил человека. В XVI в. появился ряд произведений по 

физическому воспитанию. Наиболее известным из них был труд И. Меркуриалиса об 

искусстве гимнастики. Автор делил гимнастику па три вида: военную, врачебную и 

атлетическую. Оздоровительную гимнастику, т. с. не связанную со стремлением побеждать 

соперника, он считал основным средством физического воспитания. 
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В это же время развивалось и другое направление в гимнастике, основой 

которого было приобретение занимающимися ловкости. В произведении 

французского писателя-гуманиста Франсуа Рабле (ок. 1494—1553 гг.) 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» говорится о том, что воспитанники занимались 

многими видами упражнений, в том числе на перекладине, деревянном коне, 

лазали по канату, выполняли акробатические упражнения. В связи с этим 

следует считать, что уже в XV в. в школах дворянской молодежи 

использовались отдельные гимнастические снаряды и упражнения, которые в 

дальнейшем легли в основу спортивной гимнастики. 

Труды Я. А. Каменского и система его дидактических принципов способствовали 

развитию взглядов классиков педагогики XVIII в. Жан-Жака Руссо (1712—1778 гг.) и 

особенно Песталоцци (1746— 1827 гг.). Их заслуга в физическом воспитании состоит в том, 

что они дали толчок к подлинному возрождению гимнастики. Руссо считал, что физические 

упражнения укрепляют и закаливают тело, создают необходимые условия для развития сил и 

двигательных возможностей человека, готовят к жизни, содействуют умственному развитию 

и укреплению здоровья. 

Песталоцци главную цель физического воспитания видел в развитии сил и 

способностей, заложенных в ребенке, путем упражнений. Он полагал, что важно развивать 

способность мыслить и действовать. Лучшими упражнениями для этого были простейшие 

движения в суставах, поскольку из них складываются любые сложные движения. Дополнять 

же суставную гимнастику должны подвижные игры и ручной труд. Песталоцци — один из 

основоположников теории, и методики гимнастики, а «суставные движения» — прообраз 

современных вольных упражнений. 

Педагогические идеи Руссо, Песталоцци и других деятелей педагогики того времени 
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Гутс-Мутс разработал технику многих гимнастических упражнений, в том числе упражнений на 

снарядах. В этих упражнениях большое значение придается форме движений. Его книга 

«Гимнастика для юношества» получила распространение в ряде стран, в том числе и в России, и 

способствовала развитию гимнастики. В ней описаны примитивные упражнения на перекладине, 

брусьях, бревне. При проведении занятий стимулировалось соревнование между учениками, 

были выработаны требования к точности исполнения движений. 

 
Создание национальных систем гимнастики относится к началу XIX в., что обусловлено было 

общественными запросами. Способы ведения войны требовали одновременности действий, 

четкого выполнения команд, перестроений на поле боя и т. п. Педагогам и врачам того времени 

гимнастика представлялась единственно правильным методом физического воспитания молодежи. 

В первой половине XIX в. наметились три направления в развитии гимнастики: 

-гигиеническое (гимнастика рассматривалась как средство укрепления здоровья и развития 

физических сил человека); 

-атлетическое (гимнастика расценивалась как средство развития двигательных возможностей 

человека путем применения сложных упражнений, в том числе и на гимнастических снарядах); 

-прикладное (гимнастика использовалась как средство обучения солдат преодолению различных 

препятствий, встречающихся на войне). 

Немецкая система гимнастики складывалась в период оккупации Пруссии войсками 

Наполеона. Основателем этой системы был Ф. Ян (1778—1852 гг.). Он стремился использовать 

гимнастику для военной подготовки молодежи в целях освобождения страны от оккупации. 

Основу системы составляли упражнения на снарядах и военные игры, так как они, по мнению 

Яна, лучше развивали физические силы и укрепляли волю человека. Он назвал свою гимнастику 

«турнкунст» (искусство изворотливости), а учеников— «турнерами». Позднее немецкую 

гимнастику стали называть «турнен». 

Совместно с Фризеном и Эйзеленом Ян разработал технику гимнастических упражнений. 

Был издан учебник «Немецкая гимнастика», в котором описывались все известные в то время 

упражнения на снарядах. 

А. Шписс (1810—1858 гг.) приспособил немецкий «турнен» к преподаванию в школе и 

составил схему урока. В 1840 г. он опубликовал труд «Учение о турнерском искусстве». Урок 

гимнастики Шписса содержал порядковые упражнения (строевые упражнения и перестроения), 

затем следовали вольные упражнения (движения из суставной гимнастики Песталоцци и 

гимнастики Фита), подготавливающие к упражнениям на снарядах. Шписс ввел групповые 

снаряды: длинную перекладину и брусья, ряды лестниц, шестов и т. п. В последней части урока 

проводились игры и массовые упражнения. Гимнастика Шписса содействовала воспитанию 

дисциплинированных детей, хорошо выполняющих команды и имеющих достаточную 

физическую подготовку для военной службы. Однако она подавляла инициативу детей, мешала 

развитию их индивидуальных способностей и, главное, расходилась со многими положениями 

естественных и педагогических наук того времени. Эти недостатки вызывали многочисленные 

возражения, наиболее обоснованными из которых были возражения П. Ф. Лесгафта. 
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Шведская система гимнастики возникла вслед за немецкой гимнастикой. В ней удачно 

разработано было гигиеническое направление. П. Линг (1776—1839 гг.) начал изучать 

гимнастику в Дании в первой половине XIX в. В 1813 г. по инициативе П. Линга в Стокгольме 

был открыт специальный институт. Там П. Линг применял свои методы и средства физического 

воспитания. Он считал, что нужно использовать такие упражнения, которые укрепляют и 

развивают тело человека. Педагогическое значение гимнастики он не учитывал. 

Его сын Я. Линг (1820—1886 гг.), продолжая дело, начатое отцом, разработал схему урока, 

систематизировал упражнения, ввел специальные снаряды и выдвинул ряд методических 

положений. Упражнения классифицировались по анатомическому признаку. Основой их были 

симметричность, прямолинейность и напряженность. Точному положению частей тела 

придавалось большое значение. 

Урок шведской гимнастики строился по схеме, состоящей из 16 частей, следовавших в 

строгом порядке одна за другой. Она связывала инициативу преподавателя, хотя многим казалась 

научно обоснованной, что явилось причиной большой популярности шведской гимнастики и ее 

распространения во многих странах, в том числе и в России. 



44  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французская система гимнастики, имевшая в основном военно-прикладную 

направленность, формировалась почти одновременно со шведской. Создателем 

гимнастической системы во Франции был Аморос (1770—1848 гг.). Он был знаком с 

системой военно-физической подготовки А. В. Суворова и использовал ее при создании 

своей системы. Лучшими он считал такие упражнения, которые помогают приобрести 

навыки, необходимые в жизни и военных условиях — ходьба и бег на местности с 

препятствиями, всевозможные прыжки в снаряжении, переноска груза или «раненого», 

плавание и ныряние, борьба, метания, стрельба, фехтование и вольтижировка. 

Применялись снаряды, которые следовало преодолевать с наибольшей скоростью и 

экономией сил (лестницы, канаты, шесты, заборы). 

Проводя урок, Аморос не придерживался определенной схемы. Он установил 

лишь общие принципы: упражнения должны быть доступны занимающимся и по 

возможности просты; проводить их надо последовательно, от легких к трудным, от 

простых к сложным; на занятиях учитывались индивидуальные особенности учеников. 

Были указания на то, что действие одного и того же упражнения можно усилить или 

ослабить, изменяя скорость, направление и амплитуду движений. Иногда упражнения 

исполнялись под военные песни, что содействовало развитию дыхания и возбуждало 

патриотические чувства. Это была первая попытка введения своеобразного 

музыкального сопровождения на занятиях. 
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Сокольская система гимнастики возникла в середине XIX в. в связи с национально-

освободительной борьбой славянских народов, находившихся в составе Австро-Венгрии. В Чехии возникло 

«сокольское движение» и стала создаваться сокольская система гимнастики. Ее основателем был профессор 

эстетики и истории искусств Пражского университета М. Тырш (1832—1884 гг.)— представитель 

патриотически настроенной либеральной буржуазии, стремившейся к освобождению своей родины из-под 

австрийского гнета. Тырш был знаком со всеми системами гимнастики первой половины XIX в., но ни одну 

из них не, считал пригодной для организации в Чехии массового гимнастического движения в целях 

подготовки народа страны к национально-освободительной борьбе. 

Сокольская гимнастика по своему содержанию была близка к немецкой, но имела свои особенности. 

Тырш стремился придать всем положениям и движениям такую форму, которая вызывала бы у исполнителей 

и зрителей эмоциональный подъем, чувство радости и эстетическое наслаждение. Основу этой системы 

составляли упражнения на гимнастических снарядах, упражнения с предметами и без них, пирамиды, 

упражнения с элементами фехтования, бокса, борьбы (боевые). 

Взамен многократного повторения одного и того же упражнения на снарядах «соколы» ввели 

комбинации различных движений, а с 1862 г. стали проводить соревнования по гимнастике по специально 

разработанным правилам. Особое внимание в комбинациях вольных упражнений и на снарядах обращалось 

на логичность перехода от одного элемента к другому. «Соколами» была сделана классификация 

упражнений по внешнему признаку и разработана терминология гимнастических упражнений, в которой 

почти каждое упражнение называлось одним - двумя словами, что было удобно. 
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1. История физической культуры и спорта.  

2. Тема 1.1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в жизни общества и личности. 

3. Цели занятия: изучить исторические аспекты Фк и спорта, задачи и место в жизни общества и 

личности 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить:  ред ет  задачи дисци лин   Основн е теории возникновения Беседа, диалог, 

Урок сокольской гимнастики состоял из трех частей: 

В первой (подготовительной) части выполнялись порядковые упражнения, 

общие вольные или упражнения с предметами (палкой, гантелями и др.). 

Во второй (основной) части выполнялись упражнения на снарядах, 

прыжки, так называемые «разности», боевые упражнения и др. 

В третьей (заключительной) части обычно применялись ходьба, 

умеренный бег, игры. 

Занятия в единообразных костюмах, под музыкальное сопровождение, 

четкость выполнения упражнений, организация соревнований и массовых 

выступлений обеспечили успех сокольской гимнастике во многих странах. Она 

явилась основой современной спортивной гимнастики. 

Отрицательным было то, что их авторы не понимали педагогического 

значения гимнастики, им характерен эмпиризм. 
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ФК и с орта: 

-теория игр  

-теория труда 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и 

место в жизни общества и личности. 

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта (история 

ФКиС)». Понятия и термины дисциплины. Спорт как составная часть 

физической культуры. История физической культуры и спорта – неотъемлемая 

часть общегражданской истории.   

Предмет изучения. Связь предмета истории с научными дисциплинами. 

История ФКиС как наука. История ФКиС – основа гуманитарного образования в 

спортивной науке. История физической культуры и спорта и ее значение. Задачи 

Истории физической культуры и спорта.  

Место Истории ФКиС в системе теоретико-педагогических дисциплин, 

изучаемых в университетах, академиях и институтах физической культуры. 

Профилирующая дисциплина, помогающая будущим специалистам освоить 

профессию и повысить педагогическую культуру, подготавливает их к 

практической деятельности. Методология Физической Культуры и Спорта. 

Методы изучения и исследования предмета. Процесс формирования истории 

ФКиС. Научно-теоретическая, методологическая основа истории ФКиС.  

 

Тема 2. Возникновение и первоначальное развитие физической 

активности в первобытном обществе 

 

Время эволюции древнейшего «человека умелого» (homo  habilis)  к  более  

позднему  «человеку  разумному»  (homo  sapiens).  Происхождение физических 

упражнений и игр. Первобытная родовая община. Примитивные физические 

упражнения становятся самостоятельным видом человеческой деятельности. 

Биологическая, культовая и трудовая теории. Проблема происхождения игр и 

физических упражнений.  
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Игры и физические упражнения в родовом обществе. Родовая община – 

новая форма общественной организации. Развитие производительных сил и 

расширение трудового опыта привело к усложнению воспитания вообще и 

физического воспитания в частности. Воспитание, как и труд, носит 

коллективный характер. Зачатки военного воспитания. Обряд инициации. 

Существенные отличия в воспитании мальчиков и девочек. Физические 

упражнения и игры как важное средство воспитания подрастающего поколения. 

Физическая культура с элементами физических упражнений – составная   часть   

общей   культуры   древнего   человека. 

Физические упражнения и игры в период разложения первобытного 

общества (XII–IV тыс. до н.э.). Физическое воспитание приобретает все 

большую военную направленность. Военно-физическая подготовка юношества. 

Утрата связи физического воспитания с трудом. 

 

 

Тема 3. Древний Восток 

 

Изменения в структуре общественных отношений нашли отражение во 

всех сферах материальной и духовной культуры, в том числе и в области 

физической активности.  

Месопотамия. Возникновение небольших шумерских городов-государств, 

каждое из которых было вполне самостоятельным социально-историческим 

образованием. Продолжение развития культуры шумеров. Физическое 

воспитание имеет военно-прикладной характер. Важная роль изобретения в 

начале II тыс. до н.э. колесницы на конной тяге. На службу государственной 

организации были впервые поставлены не только письменность и искусство, но 

и физическая культура. Возникновение специальных школ «воспитательных 

домов».  
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Египет. Расширение физического воспитания египетского общества в 

период Среднего Царства. В периоды Нового и Позднего царства (1562–332 гг. 

до н.э.) физическая культура египтян обогащается новыми элементами.  

Индия. Археологические раскопки дали возможность ознакомиться с 

традициями в области укрепления здоровья. Ритуальная оздоровительная 

гимнастика, самооборона без оружия, танцы, система массажа.  В этот период 

стали закладываться основы системы йоги. Система каст Индии: священно-

служители – брахманы, военное дворянство – кшатрии; ремесленники, тор-

говцы – шудры и неприкасаемые (парии)  –  бывшие  рабы,  люди  тяжелого  

физического труда.  

Китай. Система военно-физической подготовки в Китае. Факторы 

формирования системы. Боевые искусства являлись важной частью 

материальной и духовной жизни и общественных отношений китайского этноса 

в стадии его становления и развития. 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, беседа, разъяснение материала). 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Тема практического занятия.  

 
1. История физической культуры и спорта. 

2. Тема 1.1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в жизни 

общества и личности. 

3. Цели занятия: ознако ить студентов с  ред ето   задача и дисци лин . 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ознако ить студентов с  ред ето   задача и 

дисци лин   Основн е теории возникновения ФК и 

с орта: теория игр , теория труда 
 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разъяснения, рассказ, 

уточнение задания). 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Тема 1.1. История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в жизни 

общества и личности. 

Подготовить реферат, презентационный доклад по темам: 

Задание 1. 

1. Предмет и содержание курса ИФКиС. 

2.  Возникновение физической культуры как специфической сферы 

общественной деятельности, исторические этапы ее развития, истоки 

зарождения. 

3. Физическая культура в родовом обществе, его связь с трудовой 

деятельностью. 

4. Составные части античной гимнастики. 

5. Спартанская система физического воспитания. 

6. Афинская система физического воспитания 

7. Первые древние олимпийские игры. 

 

Задание 2. Перечень тем рефератов, презентационного доклада 

 

1. Физической воспитание в древнем Риме. 

2. Взгляды древнегреческих философов на физическое воспитание 

3. Военно-физическое воспитание в древнем Риме. 

4. Особенности физического воспитания в странах ближнего востока 

(Египет, Ассирия, Вавилон и др.) 

5. Военно-физическое воспитание в древнем Риме. 

 

Требования к выполнению практического задания: подготовить реферат с 

выступлением презентационного доклада получить аттестующую оценку по теме. 

Тема практического занятия 2. 

 

1. История физической культуры и спорта.  

2. Тема 3.2. Физическая культура и спорт в Русском княжестве.  

3. Цели занятия: фор ирование знани  о физическо  культуре в Русско  кня естве  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Физическое воспитание в русском княжестве. 

Особенности воинской службы. 
 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), письменный 

контроль. 

 

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



52  

 

 

1. Заполнение таблицы: «Развитие физической культуры в средние века». 

Основные виды 

физической 

культуры 

Характерные 

особенности и 

черты развития 

физической 

культуры 

Общая оценка Основные труды гуманистов 

эпохи Возрождения 

    

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

 

Необходимо выполнять кейс-задание, заполнить все пункты задания в таблице.   

 

Тема практического занятия 3. 

 

1. История физической культуры и спорта.  

2. Тема 4.2. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах.  

3. Цели занятия: фор ирование знани  о физическо  культуре Новейшее время в 

зарубежных странах. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Внешкольное физическое воспитание. 

Милитаризация физической культуры и спорта в 

период между первой и второй мировыми войнами. 

Развитие скаутского движения, создание молодежных 

организаций, использование физической культуры для 

идеологического воздействия на молодежь. 

Физическая культура в зарубежных странах после 

второй мировой войны. Усиление государственной 

формы управления физическим воспитанием 

молодежи, особенности содержания его программ в 

ряде развитых стран. Совершенствование массового 

физического воспитания и спорта в развитых странах 

мира. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный), письменный 

контроль. 

 

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

 

1. Составить таблицу основных систем физического воспитания в Новое время: 

Название 

системы 

Авторы 

системы 

Цели и 

задачи 

системы 

Средства и 

методы 

физического 

воспитания 

Снаряды, 

оборудование, 

инвентарь 

Особенности 

системы и 

общая 

оценка 
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2. Заполнить таблицу.  

 

 
Требования к выполнению практического задания: 

Необходимо выполнять кейс-задание, заполнить все пункты задания в таблицах.   
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