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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 ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИМНАСТИКИ В РАМКАХ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.1. Основы преподавания 
гимнастики. Методика проведения 

гимнастики в рамках структуры занятия 

формирование знаний о методике проведения занятия в гимнастике. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАСТИКЕ. 

Тема 2.1. Тренировочный процесс в 
гимнастике. 

формирование знаний о системе подготовки юных гимнастов. 

 

РАЗДЕЛ 3.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКИ СО СПОРТСМЕНАМИ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 

Тема 3.1. Методика проведения 
занятий по гимнастики со 

спортсменами разных возрастных 

групп. 

формирование знаний и умений проведения занятий гимнастики со 

спортсменами разных возрастных групп. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Тема 4.1. Организация и проведение 

соревнований по гимнастике. 

формирование знаний о непрерывности процесса спортивной 

подготовки 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ В ГИМНАСТИКЕ. 

Тема 5.1. Планирование в 
гимнастике. 

формирование знаний о системе планирования гимнастов. 

 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ В ГИМНАСТИКЕ. 

Тема 6.1. Контроль в гимнастике. формирование знаний о системе контроля гимнастов. 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Тема 7.1. Техника обучения 

гимнастических упражнений. 

формирование знаний о технике обучения в гимнастике на уроках в 

образовательных учреждениях. 

 

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 
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других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

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

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

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

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

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

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

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

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

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

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

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

многоплановое обсуждение.  

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

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 ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИМНАСТИКИ В РАМКАХ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ 
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Тема 1.1. Основы преподавания гимнастики. Методика проведения гимнастики в рамках структуры 

занятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Способы регулирования нагрузки в подготовительной части урока гимнастики. 

2. Подвижные игры, эстафеты для гимнастики. 

3. Методы, условия и приемы успешного обучения гимнастическим упражнениям (словесный 

метод, метод наглядной демонстрации, метод целостного и расчлененного упражнения, подготовительные и 

подводящие упражнения, использование ориентиров и др.). 

4. Способы регулирования нагрузки в основной части урока гимнастики. 

5. Домашнее задание по гимнастике.  

6. Способы регулирования нагрузки в заключительной части урока гимнастики. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАСТИКЕ. 

 

Тема 2.1. Тренировочный процесс в гимнастике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Особенности проведения занятий в различные периоды годичного цикла тренировки. 

2. Особенности проведения занятий различными методами со спортсменами различного возраста и 

квалификации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ СО СПОРТСМЕНАМИ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 

 

Тема 3.1. Методика проведения занятий по гимнастики со спортсменами разных возрастных групп. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и развитию физических качеств на 

занятиях гимнастики в младших возрастных группах.  

2. Подвижные игры на занятиях гимнастики.  

Теоретические сведения на занятиях гимнастики.  

3. Учет успеваемости. 

4. Домашнее задание. 

5. Развитие физических качеств на занятиях гимнастики в разных возрастных группах.  

6. Планирование учебно-тренировочной работы по гимнастике в УТГ. 

7. Регулирование нагрузки на занятиях гимнастикой. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ. 

 

Тема 4.1. Организация и проведение соревнований по гимнастике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Нестандартные средства и методы развитие координации и гибкости: подбор средств и методов.  

2. Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств: подбор средств и методов для их развития. 

3.Музыкальное сопровождение массовых гимнастических выступлений. 

4. Характеристика программ массовых гимнастических выступлений. 

5. Художественное оформление зала. 

6.Документы, необходимые для проведения соревнований. 
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7.Судейство соревнований по гимнастике. 

8.Подготовка документов для проведения гимнастических праздников. 

9.Изучение контингента занимающихся: возраст, пол, физическое развитие, специальные качества, 

владение техникой. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ В ГИМНАСТИКЕ. 

 

Тема 5.1. Планирование в гимнастике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Методика планирования соревновательной деятельности гимнастов.  

2. Методика планирования тренировочной деятельности гимнастов. 

3. Планирование соревнований спортсменов в зависимости от возраста и квалификации. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ В ГИМНАСТИКЕ. 

 

Тема 6.1. Контроль в гимнастике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Методика контроля соревновательной деятельности гимнастов.  

2. Методика самоконтроля. 

3. Отборочные соревнования спортсменов в зависимости от возраста и квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

 

Тема 7.1. Техника обучения гимнастических упражнений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Влияние внешних сил при выполнении упражнений в гимнастике.  

2. Влияние внутренних сил при выполнении упражнений в гимнастике. 

3. Динамические упражнения, особенность выполнения. 

4. Статические упражнения, особенность выполнения. 

5. Отталкивание. Методика выполнения на разных гимнастических снарядах. 

6. Приземление. Методика выполнения на разных гимнастических снарядах. 

 
 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИМНАСТИКИ В РАМКАХ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАСТИКЕ 
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РАЗДЕЛ 3.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ СО СПОРТСМЕНАМИ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 
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Этапы обучения 

Все занимающиеся на отделении спортивной гимнастики принимаются 

в спортивно – оздоровительных группы с учетом возраста, пола, 

общефизической и спортивной подготовленности с 5-6 лет (девочки) 

Занятия в СОГ проводятся 2-4 раза в неделю, количество занимающихся в 

каждой группе от 10 до15 человек; 

Основной задачей ДЮСШ на оздоровительном этапе является развитие 

способностей обучащихся, оздоровление, выявление способных детей и их 

привлечение к систематическим занятиям спортивной гимнастикой. 

Общие задачи работы спортивно - оздоровительных групп: повышение 

функциональных возможностей организма занимающихся, укрепление здоровья, 

закаливание, совершенствование техники выполнения гимнастических 

элементов, участие в соревнованиях, подготовка к выполнению нормативов 3 

юношеских разрядов. 

 

Содержание учебного материала для СОГ (5-6 лет) 

Теоретический учебный материал: 
1. История развития спортивной гимнастики. 

 Гигиенические знания и навыки. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований 

во время занятий в зале. Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и закаливания. Значение утренней зарядки для юной 

гимнастки. 
2.  Гимнастические снаряды и инвентарь. Правила использования оборудования и инвентаря. 

Правила безопасности при работе на снарядах. 
Практический материал: 

Общая и специальная физическая подготовка. Особенности выполнения физических 

упражнений, их последовательность, периоды отдыха, интенсивность, значение 

многократного повторения каждого упражнения. 
Практические занятия. Строевые упражнения: Стойки и повороты на месте и в движении, 

перестроения гимнастов на месте, в движении, перемена направления движения. 

Общеразвивающие упражнения в комплексах с увеличением количества повторений 

предлагаемых упражнений  и  сложности. 
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 
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лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые 

движения), сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными 

положениями и движениями рук, 

Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на 

одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими движениями, 

прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении. Упражнения на гимнастических 

снарядах (перекладина низкая, брусья). Бег с различными положениями ног (поднимая 

колени, выпадами, приставными шагами; бег с изменением направления и скорости, бег, 

высоко поднимая колени, скрестным шагом). 
Упражнения с предметами. Скакалка: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух 

и одной ноге, прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, бег. Гимнастическая 

палка: наклоны и повороты туловища, маховые и круговые движения рук, переворачивание, 

выкручивание и вкручивание палки, прыжки через палку. Упражнения с набивными мячами 

(0,5–1,0 кг): броски вверх-назад. Упражнения с гантелями (0,5кг) для различных групп мышц 

плечевого пояса и рук. 

Подвижные игры, игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием, игры нa внимание и 

быстроту реакции, эстафеты. 
Акробатические упражнения для укрепления мышц шеи, пресса, кистей рук, стоп, на 

растяжку. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, “мост” из положения лежа на спине, из 

положения стоя с опусканием назад, глубокие выпады, полушпагаты, шпагаты. 
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением 20 м, 30 м, эстафеты встречные и 

круговые с этапами по 10 м, прыжок в высоту с места и с разбега, прыжок в длину с места, 

прыжок в длину с разбега, прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку или бревно. 
Сnецuальныеупражненuя. Комплексное развитие физических качеств в специфических 

режимах работы, (удержание угла в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату, 

переворот силой в упоре на нижней жерди, стойка на руках возле стенки, стойка на голове в 

группировке и т .п.). 
Методика обучения 
Соблюдение принципа последовательности в обучении - от простого к сложному, от 

основного к второстепенному. Всесторонность физической, морально-волевой, технической и 

психологической подготовки, для повышения спортивных результатов. 

Практические занятия. Определение ошибок в технике исполнения базовых элементов в 

целом и на отдельных видах многоборья, работа над исправлением ошибок. 
Оборудование и инвентарь 
Учебно-тренировочные занятия и соревнования проводятся в спортивном зале. 
Оборудование и инвентарь: гимнастические снаряды и малый инвентарь, гимнастическое 

обмундирование, скакалки, набивные мячи, гантели, маты, гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, хореографический станок, батут, малый батут, гимнастические палки. 

  
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ В ГИМНАСТИКЕ. 
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РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ В ГИМНАСТИКЕ 
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РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 
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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; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

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. 
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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 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 
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 
работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по 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. 
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«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). 

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. Технологии спортивной тренировки в гимнастике.  

2. Тема 3.1. Методика проведения занятий по гимнастики со спортсменами разных возрастных групп. 

3. Цели занятия: формирование знаний и умений проведения занятий гимнастики со спортсменами 
разных возрастных групп.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Проведение подготовительной части урока по гимнастике. 

Последовательность обучения технике гимнастических упражнений 

основной части занятия. Заключительная часть урока и особенности ее 

проведения.  

Методика проведения занятий в группах начальной подготовки в 

спортивных школах (учебных, смешанных, тренировочных, 

контрольных, вводных). Последовательность обучения технике 

гимнастических упражнений в группах начальной подготовки (ГНП). 

Порядок применения педагогических приемов: показа, подсказа, 

ориентиров, распоряжений, сигналов, команд при обучении строевым 

упражнениям, разновидностям передвижений, акробатическим 

упражнениям, упражнениям на снарядах, упражнений с предметами. 

 

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Методика проведения занятий по гимнастики со спортсменами разных возрастных групп. 

 

1. Тема лекционного занятия. 
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Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, вопросы и ответы, 

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

 

1. Технологии спортивной тренировки в гимнастике. 

2. Тема 1.1. Основы преподавания гимнастики. Методика проведения гимнастики в 

рамках структуры занятия. 
3. Цели занятия: сформировать представление о методике преподавания гимнастики в рамках 

структуры занятия. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Общие требования к проведению основной части урока. Определение 

соотношения нового и освоенного ранее материала. Способы 

организации учащихся в основной части урока. Способы регулирования 

Беседа, диалог, 

рассказ. 
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физической нагрузки. Этапы и методы обучения гимнастическим 

упражнениям (метод решения частных двигательных задач, метод 

программированного обучения). Особенности развития (воспитания) 

физических качеств. 

Структура урока: подготовительная, основная часть и 

заключительная части. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

Методика проведения подготовительной части

урока.

Обычно урок гимнастики начинается с общего

построения класса. В начале урока лучше строиться по

длинной стороне зала, на расстоянии 1 2 м от стены, спиной к

окнам, в шеренгу по росту. В таком строю, дети хорошо видят

учителя, а учитель  детей. Учитель приветствует детей

(начиная с   класса дежурные отдают рапорт учителю)

и сообщает задачи урока, которые могут уточняться в

основной части. С этого организационного момента должен

начинаться каждый урок гимнастики. После сообщения задач

урока следует приступить к изучению строевых упражнений, а

также заданий в ходьбе и беге.

Наиболее эффективные средства активизации функций

организма детей  ускоренная ходьба, бег в равномерном

темпе, ритмичные прыжки, танцевальные упражнения и игры.
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Методика проведения основной части урока

Общие требования к проведению основной части урока

Очень важно для каждого конкретного урока определить соотношение

нового и освоенного ранее материала. Нельзя перегружать урок новым учебным

материалом. Отсутствие нового в уроке также отрицательно сказывается на

эффективности учебного процесса, снижает интерес учащихся, рассредоточивает их

внимание. Изучение нового учебного материала, как правило, планируют на несколько

уроков, следующих друг за другом. При относительной сложности упражнений на одном

занятии целесообразно давать не более 1 2 новых элементов или соединений. Не следует

чрезмерно варьировать учебный материал. В младших классах в основную часть урока

включают обычно до четырех видов различных упражнений, в том числе и подвижные

игры, в средних и старших  2 3 вида. Так, например, одна группа занимается

упражнениями на перекладине, где идет процесс разучивания нового материала, другая

 на брусьях совершенствует или повторяет ранее изученное упражнение, третья

выполняет специальные упражнения на развитие физических качеств (силы, гибкости и

т. д.), затем группы меняются местами, чтобы каждая из них прошла все виды. Возможен

и такой вариант, когда учащиеся вначале выполняют упражнения на снарядах, а в конце

основной части все вместе выполняют специальные упражнения на развитие

физических качеств.



76  

 



77  

 

Методика проведения заключительной части урока

Каждый урок должен заканчиваться организованно. Поэтому, убрав снаряды, учащиеся

выстраиваются на одной из границ зала в одну шеренгу.

Для заключительной части урока целесообразно подбирать такие упражнения, которые

снимают воздействия физической нагрузки, приводят организм в спокойное состояние и в

то же время вырабатывают умение ориентироваться в пространстве и времени. Для этой

цели можно рекомендовать ряд упражнений отвлекающего характера.

Определенное место могут занять упражнения с игровыми заданиями на внимание.

Например, водящий стоит перед учащимися, стоящими в шеренге. Учитель предлагает

ему запомнить порядок расположения учащихся в строю. Затем водящий поворачивается

спиной к шеренге. Два ученика быстро меняются местами. После этого водящий

поворачивается лицом к группе и стремится определить, кто из учеников изменил место.

Если водящий отгадал, его место занимает один из этих учеников; если же он не отгадал

три раза, выбирается новый водящий. В заключительной части урока можно давать также

определенные упражнения на координацию, например: и. п. о. с., 1   круг левой

рукой назад, правой вперед,     круг левой рукой вперед, правой назад. Завершающим

моментом заключительной части урока является задание на дом.
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Выполнение их является одним из важных условий повышения

активности учащихся, улучшения их физической подготовленности,

первым шагом к самостоятельным занятиям физической культурой.
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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. Технологии спортивной тренировки в гимнастике.  

2. Тема практического занятия: Тема 2.1. Тренировочный процесс в гимнастике.  

3. Цели занятия: сформировать знания о системе подготовки юных гимнастов 

4. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Техническая подготовка гимнастов. Цель и задачи технической 

подготовки в гимнастике. Базовая подготовка, упражнения 

«Школа». Специально техническая подготовка. 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания, поточный метод). 

 

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

 

Введение. 

 
Задачи на занятие: 

 

Составить план-конспект тренировочного занятия со спортивной направленностью  

 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ. 

 

КОНСПЕКТ ПО ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ_______ 

 
                                                                                                                               Год обучения 
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Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо составить план-конспект по гимнастике с указанием всех требований. 

Конспект включает в себя 10 упражнений (можно выбрать как подготовительную, основную, 

так и заключительную части урока)-на выбор студента. Оценить выполненную работу.   

 

 

 

2. Тема практического занятия.  

 

1. Технологии спортивной тренировки в гимнастике. 

2. Тема 1.1. Основы преподавания гимнастики. Методика проведения гимнастики в 

рамках структуры занятия. 

 

3. Цели занятия: формирование знаний о методике проведения занятия в гимнастике. 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Средства активизации функций организма детей (игры и 

игровые задания, активизирующие внимание) Приемы повышения 

интереса учащихся к занятиям — использование разнообразных 

(нешаблонных) упражнений, способов их проведения, методов 

организации учащихся на уроке. Выполнение упражнений с 

музыкальным сопровождением. Проверка и оценка выполняемых 

упражнений 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания, поточный и игровой, 

соревновательный метод). 

 

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

 

Задачи на занятие: 

ЗАДАНИЕ 1. Соотнести вид гимнастики с картинкой 

Оборудование: компьютер, тетрадь, ручка. 
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ЗАДАНИЕ 2.  
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Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо выполнять задания в рамках структуры учебного занятия. Выполненную 

работу показать преподавателю на учебном занятии. Получить оценку за раздел учебной 

дисциплины.   

 

 

 

3. Тема практического занятия.  

 
1. Технологии спортивной тренировки в гимнастике. 

2. Тема 3.1. Методика проведения занятий по гимнастике со спортсменами разных возрастных групп. 

3. Цели занятия: ознакомить студентов с методикой проведения занятий по гимнастике со 

спортсменами разных возрастных групп. 
4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Методика проведения занятий по гимнастике для спортсменов 

4–7 лет (развивающих, обучающих, смешанных, контрольных, 

вводных). Выбор места для проведения занятий. Проведение 

подготовительной части урока по гимнастике. 

Последовательность обучения технике гимнастических 

упражнений основной части занятия. Заключительная часть 

урока и особенности ее проведения.  

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разъяснения, рассказ, 

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

 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

Темы расчетно-практических заданий: 

 

Хронометраж и пульсометрия подготовительной части урока по гимнастике с детьми 4-7 лет; карточки 

подвижных игр для гимнастики, опрос студентов, пульсометрия основной части урока гимнастики, учебная 

практика: продемонстрировать профессионально-практические умения проведения гимнастических упражнений 

для регуляции эмоционального состояния занимающихся. 

 

Оборудование: компьютер, тетрадь, ручка. 

Требования к выполнению практического задания: 

Задания должны быть отправлены на проверку преподавателю, с последующим 

обсуждением на практическом занятии. На занятии студент группы демонстрирует 

профессионально-практические умения проведения гимнастических упражнений для 

регуляции эмоционального состояния занимающихся. 
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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. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 

Тема 1.1. Баскетбол в 

общеобразовательной школе 

 

научить умению разрабатывать учебные планы и программы 

конкретных занятий; самостоятельно проводить учебные занятия по 

физической культуре с детьми школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, строить внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися по баскетболу. 

Тема 1.2. Методика проведения 

уроков по баскетболу в 5-8 классах 

общеобразовательной школы. 

приобретение навыков преподавания уроков по баскетболу, 

построения задач урока по развитие технико-тактической подготовки в 

баскетболе в средних классах 

Тема 1.3. Методика проведения 

уроков по баскетболу в 9-11 классах 

общеобразовательной школы. 

приобретение навыков преподавания уроков по баскетболу, 

построения задач урока по развитие технико-тактической подготовки в 

баскетболе в старших классах. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС БАСКЕТБОЛИСТОВ. 

Тема 2.1. Методика тренировки 

юных волейболистов. Средства и 

методы тренировки в баскетболе. 

сформировать способности самостоятельно проводить тренировочные 

занятия по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со 

спортсменами массовых разрядов. 

Тема 2.2. Основы планирования 

тренировочного процесса. 

 

сформировать навыки реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида, планировать результаты в 

тренировочном и соревновательном периодах. 

Тема 2.3. Требования к организации 

педагогическо-врачебного контроля. 

 

приобрести навыки оценки функциональных возможностей и 

двигательных способностей юных баскетболистов, методов 

самоконтроля и методов организации психологического контроля. 

Формировать способности проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

занятий.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Тема 3.1. Общая физическая 

подготовка, методика подбора 

упражнений при составлении и 

проведении комплексов по общей 

физической подготовке. 

сформировать способности самостоятельно проводить тренировочные 

занятия, применять различные технологии спортивной тренировки в 

развитии общих физических качеств баскетболистов с учетом 

возрастных особенностей 

 

Тема 3.2. Специальная физическая 

подготовка. Применение современных 

средств, методов для развития 

специальных физических качеств. 

сформировать способности самостоятельно проводить тренировочные 

занятия, применять различные технологии спортивной тренировки в 

развитии специальных физических качеств баскетболистов с учетом 

возрастных особенностей и уровнем подготовки. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ 

Тема 4.1. Волейбол в 

общеобразовательной школе. 

 

научить умению разрабатывать учебные планы и программы 

конкретных занятий; самостоятельно проводить учебные занятия по 

физической культуре с детьми школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, строить внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися по волейболу. 

Тема 4.2. Методика проведения 

уроков по волейболу в 8–9 классах 

общеобразовательной школы. 

приобретение навыков преподавания уроков по волейболу, построения 

задач урока по развитие технико-тактической подготовки в волейболе 

в средних классах. 

Тема 4.3. Методика проведения 

уроков по волейболу в 10–11 классах 

общеобразовательной школы. 

приобретение навыков преподавания уроков по волейболу, построения 

задач урока по развитие технико-тактической подготовки в волейболе 

в старших классах. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. 

Тема 5.1. Методика тренировки 

юных волейболистов. Средства и 

сформировать способности самостоятельно проводить тренировочные 

занятия по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со 
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методы тренировки в волейболе. спортсменами различного уровня подготовки.  

Тема 5.2. Основы планирования 

тренировочного процесса  

 

сформировать навыки реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида, планировать результаты в 

тренировочном и соревновательном периодах. 

Тема 5.3. Требования к организации 

педагогическо-врачебного контроля. 

 

приобрести навыки оценки функциональных возможностей и 

двигательных способностей юных волейболистов, методов 

самоконтроля и методов организации психологического контроля. 

Формировать способности проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

занятий. 

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 
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(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. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 

 

 

Тема 1.1. Баскетбол в общеобразовательной школе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Баскетбол в системе физического воспитания.  

2. Методические особенности спортивных игр (баскетбол).  

3. Виды баскетбола, новые направления. 

4. Баскетбол как учебно-научная дисциплина.  

5. Требования к специалисту по спортивным играм.  

6. Баскетбол в общеобразовательной программе. 

7. Построение внеклассной работы по спортивным играм (баскетбол). 

 

Тема 1.2. Методика проведения уроков по баскетболу в 5-8 классах общеобразовательной школы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Характеристика баскетбольной терминологии. 

2. Техника передвижений в нападении. 

3. Техника лови мяча на месте и в движении. 

4. Техника передачи двумя и одной руками с места и в движении. 

5. Техника ведение мяча. Классификация ведения и бросков мяча их характеристика и методика 

обучения.  

6. Методика обучения стойкам и перемещениям баскетболистов в нападении. 

7. Методика обучения стойкам и перемещениям баскетболистов в защите. 

8. Методика обучения ловле и передаче мяча. 
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9. Методика обучения броскам мяча с места и в движении. 

 

Тема 1.3. Методика проведения уроков по баскетболу в 9-11 классах общеобразовательной школы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
 

1. Характеристика баскетбольной терминологии. 

2. Техника передвижений в нападении. 

3. Техника лови мяча на месте и в движении. 

4. Техника передачи двумя и одной руками с места и в движении. 

5. Техника ведение мяча. Классификация ведения и бросков мяча их характеристика и методика 

обучения.  

6. Методика совершенствования стойкам и перемещениям баскетболистов в нападении. 

7. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям. 

8. Методика обучения групповым тактическим действиям. 

9. Методика обучения командным тактическим действиям. 

10. Методика совершенствования обучения стойкам и перемещениям баскетболистов в защите. 

11. Методика совершенствования ловле и передаче мяча. 

12. Методика совершенствования броскам мяча с места и в движении. 

 

РАЗДЕЛ 2. Тренировочный процесс баскетболистов. 

 

Тема 2.1. Методика тренировки юных волейболистов. Средства и методы тренировки в баскетболе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Этап начальной подготовки. Характеристика. 

2. Тренировочный этап. Характеристика. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства. Характеристика. 

4. Этап высшего мастерства. Характеристика. 

5. Методы тренировки, классификация. 

6. Наглядные методы. Характеристика. 

7. Практические методы. Характеристика. 

8. Словесные методы. Характеристика. 

9. Цели, задачи и методические особенности подготовки баскетболистов. 

10. Средства и методы тренировки, применяемые на этапах подготовительного периода. 

11. Средства и методы тренировки, применяемые в соревновательном периоде. 

12. Средства и методы тренировки, применяемые в переходном периоде. 

13. Объем и интенсивность нагрузки баскетболистов в годичном цикле тренировки 

14. Особенности проведения занятий различными методами в подготовительный период.  

15. Особенности проведения занятий различными методами со спортсменами различного возраста и 

квалификации. 

16. Педагогические принципы спортивной тренировки. 

17. Закономерности спортивной тренировки. 

18. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

19. Методика определения и исправления ошибок в технике. 

 

Тема 2.2. Основы планирования тренировочного процесса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Основные показатели (критерии) отбора:  

2. Наличие цели (мотивации) в избранном виде спорта. Средства и методы отбора.  

3. Спортивная пригодность. 

4. Спортивная ориентация. 

5. Комплектование команды. 

6. Спортивная селекция. 

7. Циклы планирования. Характеристика. 

8. Перечень документов планирования, их значимость в спортивной тренировке. 
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9. Виды планирования, зависимость от уровня подготовки.  Характеристика возрастных групп. 

10. Планирование в командах мастеров. 

11. Объем и интенсивность нагрузки баскетболистов в годичном цикле тренировки.  

 

 

Тема 2.3. Требования к организации педагогическо-врачебного контроля. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Спортивно-технический результат и динамика его в течение последних лет подготовки;  

2. Возраст, состояние здоровья с учетом специфики баскетбола;  

3. Уровень развития специальных физических качеств, мало изменяемых в процессе многолетней 

подготовки;  

4. Потенциальные возможности функциональных систем организма к выполнению специфической 

деятельности;  

5. Психическая устойчивость к перенесению специфических тренировочных нагрузок 

6. Оценка функциональных возможностей и двигательных способностей юных баскетболистов. 

7. Методы контроля и оценки эффективности тренировочного процесса в баскетболе. 

8. Методика контроля соревновательной деятельности баскетболистов. 

9. Методика самоконтроля в баскетболе. 

10. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

 

Тема 3.1. Общая физическая подготовка, методика подбора упражнений при составлении и проведении 

комплексов по общей физической подготовке. 

 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Систематичность занятий как основа повышения работоспособности 

3. Динамика нагрузки и ее виды 

4. Физическое упражнение и его виды 

5. Понятие нагрузки в физическом упражнении 

6. Характеристика видов отдыха 

7. Особенности стандартного и переменного упражнения 

8. «Круговая тренировка» 

9. Понятие двигательного умения и навыка. Этапы обучения движениям 

10. Структура тренировочного занятия 

11. Понятие общей и моторной плотности занятия 

12. Врабатывание и его особенности. Понятие «кислородного долга» 

13. Устойчивое состояние и его особенности. «Мертвая точка» и «второе дыхание» 

14. Утомление и восстановление и их особенности. 

15. Задачи физической подготовки. 

16. Методы, средства физической подготовки. 

17. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость – 

методы и средства, применяемые в их развитии. 

 

Тема 3.2. Специальная физическая подготовка. Применение современных средств, методов для развития 

специальных физических качеств. 

 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Круговая тренировка и её варианты. 

2. Физическая подготовка в группах разного возраста (группа начальной подготовки). 

3. Физическая подготовка в группах разного возраста (2-й год обучения). 

4. Физическая подготовка в группах разного возраста (группа совершенствования). 

5. Физическая подготовка в группах разного возраста (группа спортивного мастерства). 

6. Методика проведения тренировки по игровой выносливости. 

7. Методика проведения занятий по скоростно-силовой тренировке 

8. Методика проведения занятий по развитию прыжковой выносливости. 

9. Методика проведения занятий специальной силовой подготовке. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ. 

 

Тема 4.1. Волейбол в общеобразовательной школе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Волейбол в системе физического воспитания.  

2. Методические особенности спортивных игр (волейбол).  

3. Виды волейбола, новые направления. 

4. Волейбол как учебно-научная дисциплина.  

5. Требования к специалисту по спортивным играм.  

6. Волейбол в общеобразовательной программе. 

7. Построение внеклассной работы по спортивным играм (волейбол). 

 

 

Тема 4.2. Методика проведения уроков по волейболу в 8-9 классах общеобразовательной школы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

 
1. Характеристика волейбольной терминологии. 

2. Техника стоек и перемещений в нападении. Классификация. 

3. Техника передачи мяча сверху на месте и после перемещение. 

4. Техника передачи мяча снизу на места и после перемещения. 

5. Техника подачи мяча. Классификация подачи. Характеристика и методика обучения.  

6. Методика обучения стойкам и перемещениям в нападении. 

7. Методика обучения стойкам и перемещениям в защите. 

8. Методика обучения передачи мяча сверху на месте и после перемещения. 

9. Методика обучения передачи мяча снизу на месте и после перемещения. 

10. Методика обучения подачам мяча. 

11. Методика обучения нападающему удару. 

12. Методика обучения блокированию. 

 

 

Тема 4.3. Методика проведения уроков по волейболу в 10-11 классах общеобразовательной школы. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Характеристика волейбольной терминологии. 

2. Техника передачи мяча сверху в прыжке. 

3. Техника передачи мяча сверху за голову. 

4. Техника приема мяча снизу в падении. 

5. Техника нападающего удара. Классификация нападающего удара, характеристика и методика обучения. 

6. Техника блокирования мяча. 

7. Методика совершенствования стойкам и перемещениям в нападении. 

8. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям. 

9. Методика обучения групповым тактическим действиям. 

10. Методика обучения командным тактическим действиям. 
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11. Методика совершенствования обучения передачи мяча сверху. 

12. Методика совершенствования передачи мяча снизу. 

13. Методика совершенствования подачам мяча. 

14. Взаимодействие игроков в нападении и защите. 

15. Системы игры в нападении и защите. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. 

 

Тема 5.1. Методика тренировки юных волейболистов. Средства и методы тренировки в волейболе. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Этап начальной подготовки. Характеристика. 

2. Тренировочный этап. Характеристика. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства. Характеристика. 

4. Этап высшего мастерства. Характеристика. 

5. Методы тренировки, классификация. 

6. Наглядные методы. Характеристика. 

7. Практические методы. Характеристика. 

8. Словесные методы. Характеристика. 

9. Цели, задачи и методические особенности подготовки волейболистов. 

10. Средства и методы тренировки, применяемые на этапах подготовительного периода. 

11. Средства и методы тренировки, применяемые в соревновательном периоде. 

12. Средства и методы тренировки, применяемые в переходном периоде. 

13. Объем и интенсивность нагрузки волейболистов в годичном цикле тренировки 

14. Особенности проведения занятий различными методами в подготовительный период. 

15. Особенности проведения занятий различными методами со спортсменами различного возраста и 

квалификации. 

16. Педагогические принципы спортивной тренировки. 

17. Закономерности спортивной тренировки. 

18. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

19. Методика определения и исправления ошибок в технике. 

 

Тема 5.2. Основы планирования тренировочного процесса. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Основные показатели (критерии) отбора. 

2. Наличие цели (мотивации) в избранном виде спорта (волейбол). Средства и методы отбора. 

3. Спортивная пригодность. 

4. Спортивная ориентация. 

5. Комплектование команды. 

6. Спортивная селекция. 

7. Циклы планирования. Характеристика. 

8. Перечень документов планирования, их значимость в спортивной тренировке. 

9. Виды планирования, зависимость от уровня подготовки.  Характеристика возрастных групп. 

10. Планирование в командах мастеров. 

11. Объем и интенсивность нагрузки волейболистов в годичном цикле тренировки.  

 

Тема 5.3. Требования к организации педагогическо-врачебного контроля. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Спортивно-технический результат и динамика его в течение последних лет подготовки;  

2. Возраст, состояние здоровья с учетом специфики волейбола;  
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3. Уровень развития специальных физических качеств, мало изменяемых в процессе многолетней 

подготовки;  

4. Потенциальные возможности функциональных систем организма к выполнению специфической 

деятельности;  

5. Психическая устойчивость к перенесению специфических тренировочных нагрузок 

6. Оценка функциональных возможностей и двигательных способностей юных волейболистов. 

7. Методы контроля и оценки эффективности тренировочного процесса в волейболе. 

8. Методика контроля соревновательной деятельности волейболистов. 

9. Методика самоконтроля в волейболе. 

10. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля. 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС БАСКЕТБОЛИСТОВ. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА В ШКОЛЕ 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЛЕЙБОЛИСТОВ. 
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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; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

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. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

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

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

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по 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 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; 
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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 с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Технологии спортивной тренировки в игровых видах спорта.  

2. Тема 5.2 Основы планирования тренировочного процесса  

3. Цели занятия: сформировать у студентов систему планирования результатов в тренировочном и 

соревновательном периодах.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА ПО ВОЛЕЙБОЛУ (мужчины) 

лекция, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Тема 5.2 Основы планирования тренировочного процесса. 

 

1. Тема лекционного занятия. 
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пополняется новыми материалами. 
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Взаимодействие с аудиторией (метод получения обратной связи, вопросы и ответы, 

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

 

 

1. Технологии спортивной тренировки в игровых видах спорта 

2. Тема 1.1. Баскетбол в общеобразовательной школе. 
3. Цели занятия: сформировать представление о роли и значимости баскетбола в 

общеобразовательной школе. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Программа по физической культуре для учащихся 

общеобразовательных школ по баскетболу, внеклассная работа по 

физической культуре (секционная работа).  

Классификация средств и методов спортивной тренировки в 

баскетболе.  

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

1.1. Баскетбол в общеобразовательной школе. 
Физическое воспитание в учреждениях общего образования является неотъемлемой частью учебно-

педагогического процесса, рационально содействуя воспитанию здоровых, физически развитых, социально 

активных личностей. 

Большой популярностью среди обучающихся общеобразовательных учреждений пользуется баскетбол. 

Американский преподаватель физкультуры, профессор колледжа в Спрингфилде, в 1891 г. придумал 

игру, которую можно было проводить в закрытом помещении на относительно небольшом пространстве. Эта 

игра получила название «баскетбол». Доктор Джеймс Нейсмит известен во всем мире как его изобретатель  

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны разнообразные 

движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, 

деятельности всех систем организма, формируют координацию. 

Баскетбол, как средство физического воспитания, нашел широкое применение в различных звеньях 

физкультурного движения. 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания. Не случайно он очень популярен среди школьников. Баскетбол, как важное средство 

физического воспитания и оздоровления детей, включен в общеобразовательные программы средних школ, школ 

с политехническим и производственным обучением, детских спортивных школ. 

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их возрастного развития, и в связи с этим, 

тщательного набора средств и методов учебной работы. В настоящее время имеется много пособий, подробно 

освещающих современную технику баскетбола. В них изложены общие вопросы организации педагогической 

работы, а также приведены конкретные практические материалы, которые необходимо усваивать в определенном 

возрасте (Т. Зельдович, С. Кераминас). 

Одна из важнейших задач общеобразовательной школы - воспитание у детей потребности в 

повседневных занятиях физическими упражнениями. Решение этой задачи требует от учителя физической 

культуры настойчивости, творчества, много умений и знаний, и прежде всего, надо уметь строить не только свою 

деятельность, но и деятельность учеников на уроке. Причем так, чтобы она имела свое соответствующее 

продолжение в форме самостоятельных занятий в домашних условиях с целью физического 

самосовершенствования. А для этого, в первую очередь, надо знать реальные возможности своих воспитанников 

(Б. Н. Туркулов, 1993). 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность 

обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений школьников, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные двигательные действия игры в 

баскетбол и сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными средствами укрепления 

здоровья и рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных 

формах занятий физической культуры (Л.Б. Кофман, 1998). 

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в 

себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько 
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целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного 

воспитания. 

Правильная организация занятий баскетболом необходима для физического развития, дает 

положительные эмоции, позволяет выработать полезные привычки при занятиях спортом: организовать 

правильное питание, соблюдать требования гигиены, заботиться о своем здоровье. Но одни только 

баскетбольные тренировки не могут обеспечить всестороннее развитие физических качеств: в учебно-

тренировочный процесс необходимо включать элементы из других видов спорта, таких как легкая атлетика, 

акробатика плавание и т.д. Когда занятия правильно организованы и ими руководит квалифицированный 

специалист, это дает хороший результат. Однако при этом следует соблюдать особую осторожность, так как, 

например, при выполнении упражнений на развитие силы с тяжелыми предметами в младших возрастных 

группах можно получить серьезные травмы, которые могут отрицательно сказаться на развитии физических 

качеств молодых игроков. Если занятия проводятся без учета физических возможностей молодого спортсмена и 

нагрузка окажется для него велика, не исключена вероятность того, что он прекратит занятия. Постоянный 

контроль тренера-преподавателя над состоянием здоровья молодого игрока поможет избежать негативных 

последствий. 

Баскетбол способствует развитию у молодого спортсмена системы личных и общественных ценностей, 

что очень важно в образовательном процессе. Очень важно воспитывать у молодых игроков чувство личной 

ответственности за успех команды. Например, защитник должен уметь держаться один на один против 

нападающего. Он несет персональную ответственность за результат своих действий, который влияет на результат 

всей команды. 

При игре в баскетбол игроки должны не только делать то, что хотят, но и соблюдать определенные 

правила: правила тренировок и правила игры, а также исполнять свои личные обязанности в команде. Учащиеся 

должны научиться работать слаженно, все вместе. И баскетбольная команда - самое лучшее место для развития 

этих качеств. Это один из важнейших образовательных аспектов при занятиях командными видами спорта, в 

частности баскетболом. 

Занятия баскетболом - прекрасный способ научиться уважать других людей: партнеров, соперников, 

тренеров, зрителей, судей и т.д. Ежедневные ситуации, в которые попадает игрок баскетбольной команды, 

помогают ему научиться уважению к своим партнерам и соперникам. Очевидно, что игра предполагает борьбу с 

соперниками ради победы, которая может достаться только одной команде, но при этом должно сохраняться 

уважение к ним как к спортсменам и просто как к людям. Тренер должен уделять особое внимание поведению 

своих игроков по отношению к соперникам: они не должны оскорблять их, но, наоборот, нужно помочь им 

подняться при падении, поговорить после игры, поздравить в случае их победы и т.д. Тренер должен учить своих 

игроков понимать, что соперники - это такие же дети, как они, и так же любят играть в баскетбол или мини-

баскетбол, тоже стараются достичь успеха и что спортивное соперничество должно быть взаимно дружеским. 

Тренер-преподаватель - всегда пример для подражания, и он никогда не должен об этом забывать. 

Поэтому ему ни в коем случае не следует оскорблять, высмеивать или унижать своих учеников, команду 

противника или судей. Он должен подавать пример поведения с судьями, учить уважению к ним. На тренере, 

работающем с молодыми игроками, лежит огромная ответственность за их воспитание, и об этой 

ответственности он должен постоянно помнить. 

Жизнь ставит нас во множество соревновательных ситуаций, и мы должны быть к этому готовы. Все, о 

чем говорилось выше, поможет молодому игроку научиться соревноваться, совершенствуя при этом свои 

физические и моральные качества, которые необходимы как в спортивной, так и в повседневной жизни. Уметь 

соревноваться и побеждать - это значит адекватно воспринимать победы и поражения, успех и неудачу, хорошее 

и плохое. Поэтому очень важно, чтобы команда молодых игроков приобретала различный соревновательный 

опыт в ходе сезона, включающий в себя победы и поражения, хорошие и плохие игры, и чтобы этот опыт 

помогал воспринимать победы со спокойствием, а поражения - с надеждой. 

Понятно, что игроки больше радуются, когда побеждают, чем когда проигрывают. Однако победа не 

должна быть главной целью. Тренер должен поощрять своих игроков за их старания независимо от того, 

победила команда или потерпела поражение. После игры тренер должен разобрать с игроками негативные и 

позитивные игровые ситуации, возникшие в ходе встречи, не акцентируя внимания на ее результате, поставить 

новые задачи и использовать свой опыт для помощи спортсменам в дальнейшем их совершенствовании. 

Баскетбол может стать прекрасной школой, в которой молодые игроки учатся находить компромиссное 

решение, сохранять настойчивость в самых сложных ситуациях, нести личную ответственность за успех 

команды, работать слаженно, всем вместе, уважать других людей, воспринимать победы и поражения как путь к 

самосовершенствованию. 

Баскетбол - прекрасный воспитательный инструмент, которым тренер должен уметь пользоваться для 

блага своих учеников. Баскетбол также помогает воспитывать у молодых игроков психологические качества, 

очень полезные не только в спорте, но и в обычной жизни, развитие которых является частью общего развития 

молодого спортсмена. 

Детско-юношеский баскетбол создает многочисленные ситуации, способствующие развитию 

познавательных способностей. Баскетболисты (включая мини-баскетболистов) должны уметь сосредоточиваться 

на различных целях. Иногда перед ними стоит всего одна цель, в другой раз целей может быть одновременно 

несколько - главных или второстепенных, требующих решения в течение короткого времени. При 
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необходимости решения нескольких задач одновременно игроки должны научиться выделять среди них главную. 

Немногие игровые виды спорта предоставляют такую возможность. 

В то же время баскетбол помогает вырабатывать способность отбирать и воспринимать нужную 

информацию, т.е. ту, которая верно отражает конкретную ситуацию, и быстро принимать правильные решения. 

Такие составляющие познания, как отбор, сохранение информации, ее использование, а также принятие 

правильных решений, можно совершенствовать. Тренер может содействовать этому, ставя перед игроком задачи, 

соответствующие его способностям и степени обученности. 

В жизни очень важно быть настойчивым, прилагать максимум усилий для достижения цели, и баскетбол 

способствует развитию этого качества. В повседневной жизни тоже можно попасть в сложную ситуацию, в 

которой трудно сохранять настойчивость. При занятиях баскетболом это важное качество можно развить, но 

только в том случае, если тренер в работе с молодыми игроками поощряет их постоянные усилия для достижения 

результата, особенно когда приходится преодолевать трудности. 

Контроль восприятия, способы повышения контроля и самоконтроля. Человек должен чувствовать, что 

он контролирует все происходящее с ним. Такой контроль является основой нашей уверенности в себе и 

составляет важнейший аспект психологической устойчивости. Противоположный вариант- это беспомощность. 

Беспомощный человек ощущает, что он не может влиять на происходящее с ним, и в итоге убеждается в том, что 

никакие его действия не окажут влияния на результат. От беспомощности, страдают многие дети и подростки. 

Они теряют веру в свои силы и становятся безвольными. Тренер, работая с молодежью, должен стараться 

создавать такие ситуации, чтобы игроки могли контролировать происходящее, чтобы у них появилась 

уверенность в себе, и они становились психологически устойчивыми. 

На занятиях баскетболом могут возникнуть негативные ситуации, которые могут привести к появлению 

ощущения беспомощности. Если тренер предлагает упражнения доступной для игроков сложности, а игроки 

понимают, что они должны делать, то у них появляется чувство контроля над ситуацией. С другой стороны, если 

ел ожиреть упражнения превосходит их возможности, то они ощущают себя беспомощными. К сожалению, так 

часто бывает, если игроки не могут понять и выполнить многое из того, что от них требуют. Тренеры, особенно 

те, кто работает с молодыми игроками, должны помогать им ощущать себя контролирующими происходящее с 

ними. Для этого они могут использовать следующие методы: планировать и проводить занятия так, чтобы игроки 

могли легче контролировать различные ситуации; ставить реальные задачи, соответствующие уровню 

подготовки и возрасту игроков; предлагать упражнения такого уровня сложности, которые игроки способны 

выполнить; доступно объяснять, что и как надо делать, и требовать качественного выполнения заданий. 

Для лучшего контроля над происходящим молодые спортсмены должны играть против соперников 

своего возраста и такого же уровня подготовки. Даже если противник сильнее или слабее, тренер должен 

планировать достаточное количество встреч, в которых его игроки были бы способны выдерживать 

конкуренцию, и ставить хорошую игру своих спортсменов выше результата встречи. 

Для баскетболиста очень важно контролировать собственную импульсивность ив целом свои действия, 

для того чтобы полностью показать все, на что он способен. Баскетбол представляет много ситуаций, в которых 

игроки могут учиться контролировать себя. Представим, например, неблагоприятное решение судьи, 

зафиксировавшего ошибку игрока, которую в дальнейшем не следует повторять, и его ответную реакцию; 

реакцию игрока на неправильные действия партнера; поведение игрока, когда он направляется к скамейке 

запасных для замены. 

Уверенность в себе тесно связана с ощущением способности контролировать происходящее. 

Уверенность тренера - это убежденность в том, что его игроки обладают способностью добиваться своей цели. 

Уверенность в себе - это внутреннее состояние человека при преодолении трудностей для достижения 

результата. Уверенность игрока возрастает, если он чувствует, что может выполнить всё, что требуется во время 

игры или тренировки. Для баскетболиста уверенность является ключом к прогрессу, так как позволяет спокойно 

реагировать на стрессовую ситуацию в игре и рассчитывать на достижение цели. 

Самосознание определяет представление человека о самом себе, а самоуважение показывает степень 

развития этого представления. В обоих случаях это общая оценка, конкретно не связанная с какой-то 

определённой, деятельностью, но связанная с представлениями каждого человека о самом себе. У детей и 

подростков самосознание и самоуважение не являются постоянными и часто меняются в зависимости от успеха 

или неудачи в тех занятиях, которые ребенок считает для себя важными, например, в занятиях баскетболом. 

Многие оценки, которые молодые игроки дают сами себе, чаще всего зависят от их личного опыта. 

Отношения между тренером и молодыми спортсменами могут иметь решающее влияние на воспитание у 

них самосознания и самоуважения. Поэтому тренер может оказать положительное влияние на игроков, используя 

следующую стратегию: точное и конкретное разъяснение поставленных целей; помощь в их достижении и 

поощрение правильных действий; тактичное отношение к игрокам при разборе их ошибок и объяснение 

способов их исправления. 

Баскетбол предоставляет широкие возможности для понимания личных и общественных ценностей и 

повышения психологических возможностей молодых игроков, которые, занимаясь этим видом спорта, 

приобретают положительный опыт, важный для всех. Для детей и подростков он может стать одним из способов 

приобретения жизненного и спортивного опыта. Если в процессе занятий положительный опыт преобладает над 

отрицательным, то вполне вероятно, что игрок продолжит тренировки. Положительный опыт регулярно 

приобретается, если молодые спортсмены испытывают от занятий удовольствие, чувство гордости, ощущают 
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поддержку от тренера и партнеров, повышают свое мастерство, достигают поставленных целей, получают 

признание со стороны тренера и партнеров. 

Урок – основная форма организации занятий по баскетболу 

Основной формой занятий физическими упражнениями в школе является урок физической культуры. По 

сравнению с другими формами физического воспитания урок физической культуры имеет ряд преимущества, так 

как он: 

а) является самой массовой формой организованных, систематических и обязательных занятий 

школьников; 

б) проводится на базе научно обоснованной государственной программы, рассчитанной на длительные 

сроки обучения; 

в) осуществляется под руководством педагога при учете возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей школьников; 

г) содействует всестороннему и гармоничному физическому совершенствованию всех учащихся вне 

зависимости от их двигательных способностей, спортивных результатов, распределения на медицинские группы 

и т.д. 

Главенствующее положение урока физической культуры (как основной формы занятий физическими 

упражнениями) определяется тем, что в нем заложены возможности для решения стратегических задач 

физической культуры - всестороннего, гармоничного развития учащихся, их направленной и эффективной 

подготовки к жизни (к трудовой деятельности, военной службе и др.). Относительно всех других форм 

физического воспитания учащихся урок физической культуры имеет следующие преимущества: 

1) является самой массовой формой организации, систематических занятий школьников физическими 

упражнениями; 

2) проводится на основе научно обоснованной программы физического воспитания, рассчитанной на 

длительный срок обучения; 

3) осуществляется под руководством педагогов по физической культуре и спорту с учетом возрастно-

половых и индивидуальных особенностей школьников; 

4) способствует направленному развитию и физической подготовке учащихся, оптимизации их 

физического состояния. 

Требования к уроку. Урок физической культуры обладает особенностями, обусловленными возрастными 

возможностями учащихся разных классов, содержанием учебных программ, комплексностью решения 

педагогических задач, местом каждого урока в ряду других общеобразовательных уроков и в режиме учебного 

дня. Все это указывает на необходимость соблюдения ряда требований к его организации и проведению. К 

основным из них относятся следующие. 

1. Четкость постановки целей и задач. Урок решает оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. В ходе организации учебной деятельности на уроке преподаватель обеспечивает не 

только овладение двигательными умениями и навыками, развитие основных физических качеств, усвоение 

обязательного минимума знаний по физической культуре, но и содействует воспитанию личностных качеств 

учащихся (смелость, настойчивость, коллективизм и т.д.). Формулировки задач урока, как правило, предельно 

конкретны, лаконичны, учитывают состав учащихся, их возраст, физическое развитие и подготовленность, 

обеспечивают преемственность предыдущих занятий с последующими и с возможно большей определенностью 

отражают планируемые конечные результаты. Оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке, -не 

более 2-3. 

2. Соответствие состава учебного материала учебной программе и характеру поставленных 

задач. Внепрограммный материал может использоваться лишь с целью индивидуализации обучения. 

3. Целесообразный отбор средств и методов обучения с учетом дидактической цели и задачи урока. Ни 

одна дидактическая цель или задача не может быть успешно решена без заранее обдуманного отбора учебного 

материала с учетом конкретных особенностей темы, с одной стороны, и достигнутого уровня подготовленности, 

возрастно-половых особенностей учащихся, с другой. 

4. Тесная связь уроков с предыдущими и последующими. Каждый урок имеет преемственную связь по 

направленности педагогических задач, содержанию учебного материала, объемам и интенсивности нагрузок с 

последующими и предыдущими уроками. 

5. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Учебный процесс становится 

эффективным только при условии учета индивидуальных особенностей занимающихся и учебного материала. 

6. Постоянное видоизменение содержания урока, методики его организации и проведения. Разнообразие 

содержания, методики и процессуального обеспечения урока способствует формированию интереса у учащихся к 

занятиям физическими упражнениями и побуждает их к активной деятельности. 

7. Обеспечение травмобезопасности урока. Повышенная травмоопасность урока физической культуры 

обусловлена тем, что его специфическим содержанием является разнообразная двигательная деятельность на 

гимнастических снарядах, со снарядами и без снарядов. Неправильная организация учебно-воспитательного 

процесса может привести к различным травмам учащихся (ушибы, вывихи, сотрясения, переломы и др.). Хорошо 

продуманная организация урока, приемы и способы помощи и страховки, особое внимание, уделяемое 

упражнениям с повышенной травмоопасностью (соскоки с гимнастических снарядов, лазание по канату, метание 

гранаты и др.), позволяют исключить травмирование на уроках. 
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8. Постоянный контроль за ходом и результатами учебной деятельности учащихся. На каждом уроке 

обеспечивается оперативное управление деятельностью учащихся. Оно осуществляется на основе анализа и 

оценки выполнения учебных заданий и реакции организма на нагрузки с учетом субъективных ощущений 

занимающихся. 

Структура урока и характеристика его частей. Каждый урок физической культуры состоит из трех 

функционально связанных составных частей: подготовительной, основной, заключительной. Последовательность 

этих частей отражает закономерности изменения работоспособности организма под влиянием физических 

нагрузок. В начале нагрузки организм преодолевает инерцию покоя за счет постепенного повышения 

функциональной работоспособности своих органов и систем. Это называется фазой врабатывания, которая 

соответствует подготовительной части урока. Затем достигнутый уровень функциональной работоспособности 

определенное время сохраняется с небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и снижения. Это 

называется фазой устойчивой работоспособности, которая соответствует основной части урока. По мере 

расходования функциональных резервов рабочих органов и систем организма (сердечнососудистой, 

дыхательной, мышечной и др.) работоспособность занимающегося постепенно снижается. Это называется фазой 

истощения или утомления, которая соответствует заключительной части урока. 

1. Подготовительная часть урока. Основная ее цель - подготовить занимающихся к выполнению 

упражнений в основной части занятия. Исходя из этого в подготовительной части решаются следующие 

методические задачи: 

- обеспечение первоначальной организации занимающихся и их психического настроя на занятие; 

- активирование внимания и повышение эмоционального состояния занимающихся; 

- обеспечение общей функциональной готовности организма к активной мышечной деятельности 

(выполнение несложных физических упражнений); 

- обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений основной части урока (выполнение 

подводящих и подготовительных упражнений). 

В подготовительную часть урока включают игровые задания (2- 3 мин) для активизации внимания и 

повышения эмоционального состояния занимающихся («Класс, смирно!», «Делай наоборот», «Мы не слышим», 

«Мы не видим» и др.), упражнения умеренной интенсивности, строевые упражнения, различные виды ходьбы, 

бега, упражнения в движении; комплекс общеразвивающих упражнений в строю и отдельные специально 

подготовительные упражнения (на месте в разомкнутом строю) без предметов, с предметами и отягощениями; 

упражнения на гимнастической стенке и скамейках и др. 

Упражнения с высокой интенсивностью не включаются в подготовительную часть, так как могут снизить 

работоспособность занимающихся. 

В комплекс средств для разминки включают упражнения с поочередным воздействием на основные 

группы мышц и постепенным возрастанием нагрузки. 

Проводя уроки с одним и тем же классом (группой), следует стремиться разнообразить упражнения в 

подготовительной части, всегда включая в ее содержание элементы новизны. Разнообразие обеспечивается путем 

обновления в каждом занятии нескольких общеразвивающих упражнений; изменения исходных положений 

(стоя, сидя, на коленях, лежа); выполнения упражнений преимущественно с большой амплитудой и в разных 

направлениях и плоскостях, под счет и самостоятельно без счета - по заданию; применения упражнений с 

набивными мячами, гимнастическими палками, булавами и др.; применения различных построений. 

Рекомендуется такой порядок выполнения общеразвивающих упражнений: ходьба, бег, упражнения для 

рук и плеч, упражнения для туловища, упражнения для ног, прыжки, дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление. 

Общая продолжительность подготовительной части составляет 10-20% от общего времени урока и 

зависит от продолжительности занятия, вида учебного материала, температуры окружающей среды и др. 

2. Основная часть урока. Цель основной части - решение наиболее значимых оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока. 

В основной части вначале разучиваются новые двигательные действия или их элементы. Закрепление и 

совершенствование усвоенных ранее навыков проводится в середине или конце основной части урока. 

Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой координации движений, 

выполняют в начале основной части урока, а упражнения, связанные с силой и выносливостью, - в конце. Причем 

воспитание специальной выносливости, если она запланирована, осуществляется раньше, чем воспитание общей 

выносливости. Состав всех упражнений в основной части урока должен быть таким, чтобы они оказывали 

разностороннее влияние. 

Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на уроке материала преподавателю 

следует завершать основную часть подвижными играми и игровыми заданиями и упражнениями с включением 

движений, разученных на уроке. 

Продолжительность основной части урока зависит от продолжительности занятия, объема и 

интенсивности нагрузки, пола и возраста занимающихся и др. В рамках школьного урока физической культуры 

она обычно длится 25-30 мин. 

3. Заключительная часть урока. Цель заключительной части урока - постепенное снижение 

функциональной активности организма занимающихся и приведение его в относительно спокойное состояние. В 

соответствии с этой целью решается ряд методических задач: 
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- снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения отдельных групп мышц 

(медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в глубоком дыхании и на расслабление, самомассаж); 

- регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, игровые задания, 

упражнения на внимание); 

- подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов деятельности занимающихся (здесь 

необходимо предусмотреть дальнейшее стимулирование сознательной активности занимающихся на 

последующих уроках); 

- сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий физическими упражнениями, для 

подтягивания «слабых мест». 

Длительность заключительной части урока 3-5 мин. 

Постановка задач. Перед каждым уроком обязательно должны ставиться конкретные задачи. В методике 

физического воспитания все задачи принято делить на три группы, исходя из их направленности: 

образовательные, оздоровительные и воспитательные. Педагогические задачи необходимо формулировать, 

возможно, конкретнее, образовательные же - с указанием уровня овладения техникой движения. 

Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической культуре, умениями и навыками 

выполнять физические упражнения. 

В теории и практике проведения урока приняты следующие правила постановки и формулировки задач. 

При обучении двигательным действиям задачи урока формулируются следующим образом: 

1) при ознакомлении с двигательным действием: «Ознакомление с техникой...» (и далее указывается то 

упражнение или отдельный его элемент, которое осваивается); 

2) при разучивании двигательного действия: «Разучивание техники выполнения...»; 

3) при совершенствовании двигательного действия: «Совершенствование техники выполнения...». 

Первой на уроке решается задача ознакомления с техникой того или иного двигательного действия, 

второй - разучивания, третьей - совершенствования. 

Оздоровительные задачи предусматривают обеспечение возможного в определенном возрасте 

физического развития и физической подготовленности, формирование осанки и обеспечение на занятиях 

наилучших условий для оздоровительного влияния упражнений на организм занимающихся. 

Формулирование оздоровительных задач осуществляется следующим образом: «формирование 

правильной осанки, добиваясь свободного ненапряженного положения туловища во время ходьбы и бега», 

«развитие общей выносливости, используя кроссовый бег» и т.д. 

При решении задач воспитания физических качеств рекомендуются формулировки с краткой 

терминологической записью, например: «Воспитание быстроты движений в беге на короткие дистанции», 

«Воспитание скоростно-силовых качеств при выполнении прыжка в длину с разбега» и т.д. Как видно из 

примеров, первое слово формулировки задачи - это «воспитание», далее указывается конкретное физическое 

качество и затем обязательно то упражнение, с помощью которого решается данная задача. 

Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий физическими упражнениями на 

воспитание свойств и качеств личности учащегося. 

При решении задач воспитания личности формулировки конкретизируются в соответствии с 

возрастными особенностями занимающихся и спецификой содержания учебного материала, например: 

«Воспитание смелости при соскоке с гимнастического козла», «Воспитание чувства выдержки в лыжных гонках 

на дистанции 5 км» и т.д. 

Классификация уроков в зависимости от решаемых задач. По признаку преимущественной 

направленности на решение образовательных, оздоровительных или воспитательных задач различают четыре 

разновидности уроков [10]. 

1. Комбинированные уроки. В них примерно в одинаковой мере представлены все три группы задач 

физического воспитания. 

2. Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью проводятся в двух вариантах: первый - 

развивающие (формирующие) уроки, служащие развитию различных систем организма, второй - 

восстанавливающие (реабилитационные) уроки, направленные на восстановление сил и работоспособности. 

3. Уроки с преимущественно воспитательной направленностью дифференцируются в зависимости от 

конкретных задач нравственного или эстетического воспитания. 

4. Уроки с преимущественно образовательной направленностью подразделяются на пять типов по 

признаку выделяемых дидактических задач: вводные уроки, уроки изучения нового материала, уроки 

совершенствования, смешанные (комплексные) уроки, контрольные (зачетные) уроки. 

Вводные уроки проводятся в начале учебного года, четверти, при изучении нового раздела учебной 

программы. На этих уроках преподаватель знакомит учащихся с основными задачами и содержанием учебной 

работы на предстоящий период, зачетными требованиями и учебными нормативами. 

Уроки изучения нового материала (обучающие). Их основные задачи - ознакомление учащихся с новыми 

двигательными действиями и их первоначальное освоение. 

Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления учебного материала. 

Смешанные (комплексные) уроки содержат в себе задачи и элементы, характерные для перечисленных 

выше типов уроков. В таких уроках могут совместно решаться задачи обучения, развития физических качеств, 
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контроля за уровнем физической подготовленности занимающихся и др. Этот тип урока наиболее широко 

используется в практике физического воспитания. 

Контрольные уроки направлены на выявление успеваемости или определение уровня подготовленности 

занимающихся, проверку усвоения ими знаний, умений и навыков по теме или разделу программы и т.п. 

Организация и методические основы проведения урока физической культуры 

Результативность урока физической культуры во многом зависит от того, насколько преподаватель будет 

претворять намеченный им план, применять наиболее рациональные методы организации деятельности 

занимающихся и методические приемы, продуктивно использовать имеющиеся оборудование, инвентарь, 

технические средства обучения, учитывая при этом специфику места проведения занятия (спортивный зал или 

пришкольная спортивная площадка, стадион или парк; ровная или пересеченная местность), температурные 

условия, подготовленность школьников, их возрастные и индивидуальные особенности. 

Организационное обеспечение урока предусматривает: 1) создание санитарно-гигиенических условий; 2) 

материально-техническое обеспечение; 3) выбор способа (метода) организации деятельности занимающихся на 

уроке, который позволит наилучшим образом выполнить поставленные задачи 

Санитарно-гигиеническое обеспечение условий для проведения урока предусматривает весь комплекс 

мероприятий, обеспечивающих оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Материально-техническое обеспечение урока предусматривает обеспечение учебно-воспитательного 

процесса таким количеством оборудования, инвентаря и мест выполнения учебных заданий, которое 

гарантировало бы полноценное решение всего комплекса задач при оптимальной плотности урока. 

За последние годы по инициативе многих учителей физической культуры школьные спортивные залы и 

площадки оснащаются нестандартным (многопропускным) оборудованием, различными устройствами и 

тренажерами. Использование такого оборудования значительно повышает плотность занятий, вызывает 

повышенный интерес учащихся, создает широкие возможности для применения наиболее эффективных 

организационно-методических форм урока и в конечном счете во многом способствует результативности 

занятий. 

Методы организации деятельности занимающихся на уроке. В практике физического воспитания 

применяются следующие методы организации занимающихся на уроке. 

1. Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом класса одного и того же задания 

независимо от форм построения учащихся (в колоннах, нескольких шеренгах, в круг). Этот метод широко 

используется во всех частях урока, но преимущественно в подготовительной и заключительной. Однако нужно 

стремиться как можно больше использовать фронтальный метод и в непосредственно на двигательную 

деятельность обучающихся), что очень существенно. 

Фронтальный метод успешно применяется при управлении однородной деятельностью занимающихся, 

не требующей страховки, например - при разучивании и совершенствовании техники выполнения высокого и 

низкого старта в беге на короткие дистанции, ряда простейших акробатических упражнений (кувырков, 

перекатов и др.), при отработке технических приемов игры в волейбол в парах (передача мяча и др.). 

Важным требованием является такое расположение занимающихся, чтобы они не мешали друг другу, все 

видели преподавателя, а он, в свою очередь, - учеников. 

2. Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных заданий 

преподавателя. Разделение занимающихся на группы и определение содержания заданий осуществляются с 

учетом пола, уровня подготовленности и других признаков (например, по росто-весовым показателям на уроках 

баскетбола, борьбы). Этот метод используется преимущественно в средних и старших классах. Но его 

применение требует специальной подготовки помощников учителя из числа наиболее подготовленных учеников 

и их заблаговременного инструктирования по учебному материалу предстоящего урока. 

3. Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные задания, 

которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания предназначены для 

занимающихся, значительно отличающихся от основного состава класса по своей подготовленности, 

особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. Метод широко применяется в спортивных играх 

и преимущественно в старших классах. 

4. Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии заданий 

(упражнений) на специально подготовленных местах («станциях»), как правило, расположенных по кругу зала 

или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 упражнений («станций»). На каждой «станции» 

выполняется один вид упражнений или двигательных действий. Их состав подбирается с расчетом на 

комплексное развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. Весь круг 

проходят от 1 до 3 раз без интервала или с определенным интервалом отдыха между «станциями». Метод 

применяется в средних и старших классах. 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания. Не случайно он очень популярен среди школьников. 

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их возрастного развития, и в связи с этим, 

тщательного набора средств и методов учебной работы. В настоящее время имеется много пособий, подробно 

освещающих современную технику баскетбола. 
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При правильной организации работы дети уже в раннем возрасте (8-10 лет) способны овладеть 

двигательными навыками и умениями, необходимыми в баскетболе, а сами занятия оказывают положительное 

влияние на их развитие и здоровье. 

Основной формой занятий физическими упражнениями в школе является урок физической культуры. По 

сравнению с другими формами физического воспитания урок физической культуры имеет ряд преимущества, так 

как он: 

а) является самой массовой формой организованных, систематических и обязательных занятий 

школьников; 

б) проводится на базе научно обоснованной государственной программы, рассчитанной на длительные 

сроки обучения; 

в) осуществляется под руководством педагога при учете возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей школьников; 

г) содействует всестороннему и гармоничному физическому совершенствованию всех учащихся вне 

зависимости от их двигательных способностей, спортивных результатов, распределения на медицинские группы 

и т.д. 

Особенности организации работы баскетбольной секции в общеобразовательных учреждениях 

Планирование учебно-тренировочного процесса баскетбольной секции в школе 

Школьная секция баскетбола является внеурочной формой физического воспитания учащихся. Ученики, 

полюбившие на уроках физической культуры упражнения с баскетбольным мячом, с удовольствием продолжают 

занятия в секции баскетбола. Их привлекает возможность проявить свои физические способности в 

разнообразной игровой деятельности, достигать успеха за счет инициативы, решительности, смелости и других 

личностных качеств. Многократно забрасывая мяч в корзину с разного расстояния и из различных положений, 

учащиеся испытывают гордость за достигнутые успехи. Это является побудительным мотивом для 

систематических занятий в секции баскетбола. 

Цель баскетбольных занятий – формирование физической культуры занимающихся. 

Задачи работы баскетбольной секции: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела «баскетбол» 

и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

- совершенствование функциональных возможностей организма; 

- формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

- формирование умений в организации и судействе спортивной игры «баскетбол». 

Учитель физической культуры имеет возможность развивать интерес, возникший у учеников к занятиям 

баскетболом. Для этого на уроках могут быть использованы краткие рассказы о лучших игроках мирового и 

отечественного баскетбола, организован просмотр кино- и видеоматериалов. 

Показательные выступления занимающихся в секции баскетбола, выполняющих ведение мяча 

различными способами и соревнующихся в бросках с места и в движении, не оставляют равнодушными 

зрителей, создают мотивацию для совершенствования мастерства баскетболистов и привлекают к занятиям 

баскетболом новичков. 

Отличительная особенность секции баскетбола - систематичность занятий и большой воспитательный 

потенциал, который может быть реализован в учебно-тренировочных занятиях и спортивных мероприятиях 

секции. Учитель имеет возможность самостоятельно определять цели и задачи работы секции, объем и 

содержание учебного материала по различным видам подготовки. Пояснительную записку и учебный план 

работы секции составляют в зависимости от возраста и пола занимающихся, материального оснащения школы, 

особенностей региона и других факторов. По этим причинам направленность работы секции может отличаться 

большой вариативностью. 

Школьная секция баскетбола может быть организована для учащихся различного возраста. Занятия в 

секции желательно проводить 3 раза в неделю. В школах, которые работают по программе физического 

воспитания учащихся 1-Х1 классов, основанной на одном виде спорта (баскетболе), секция баскетбола может 

быть организована даже для учащихся начальной школы. Ученики начальных классов выполняют упражнения с 

мячом на уроках, и интерес к занятиям в спортивной секции у них может быть сформирован раньше, чем у 

учащихся, которые обучаются по другим программам физического воспитания. 

Для учащихся начальных классов и среднего звена основными мотивами для занятий в секции 

баскетбола являются эмоциональная сторона, желание участвовать в интересных и веселых играх, выполнять 

упражнения с мячом, общаться со сверстниками. Учитель имеет возможность направлять эти интересы на 

систематические занятия физической культурой, ознакомление с баскетболом как видом спорта, формировать 

физическую культуру личности. 

Работа секции баскетбола на начальном этапе имеет физкультурно-оздоровительную направленность. В 

зависимости от наполняемости секция может состоять из нескольких групп до 20-25 человек в каждой. 

Средствами баскетбола решаются задачи гармоничного физического развития, формируются знания и умения, 

необходимые при выполнении упражнений для развития быстроты, ловкости и силы. Для этого в секции 

физкультурно-оздоровительной направленности применяются общеразвивающие к специальные упражнения, 
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направленные на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, ознакомление с приемами игры в 

баскетбол. 

В зависимости от повышения уровня физической подготовленности и овладения основами техники 

баскетбола, цели и задачи секции изменяются. В секции, где занимаются учащиеся среднего и старшего звеньев, 

могут решаться задачи спортивно-образовательной направленности, подготовки учащихся к соревновательной 

деятельности. В зависимости от наполняемости эта секция может состоять из нескольких групп до 15 человек в 

каждой. В соответствии с новыми задачами изменяются объем и содержание учебного материала секции 

баскетбола. Физическое развитие направлено на развитие специальных качеств, которые обеспечивают 

соревновательную деятельность, а также на формирование специального атлетизма. Изучаются технико-

тактические действия баскетболистов, необходимые для успешного участия в соревнованиях. В учебных планах 

секции планируется подготовка спортивного актива, инструкторская и судейская практика. 

В работе секций различной направленности с учащимися разного возраста особое место занимает 

нравственное воспитание и воспитание личностных качеств занимающихся. Упражнения и игры с элементами 

соревнования вызывают большое эмоциональное напряжение, соперничество нападающих и защитников. 

Учитель контролирует действия учеников в соответствии с правилами и направляет их на справедливое 

соревнование, в котором победу одерживают физически подготовленные и техничные игроки. Оценивая 

поведение учащихся в игре, учитель в первую очередь отмечает инициативу, смелость и решительность, 

стремление добиться победы честным путем. 

В секции физкультурно-оздоровительной направленности гармоничное физическое развитие - одна из 

основных задач. Упражнения, направленные на развитие физических качеств и гармоничное физическое 

развитие, могут занимать до 50% времени в учебно-тренировочных занятиях. Особенность упражнений состоит в 

том, что они носят динамический характер и соответствуют проявлению физических качеств в баскетболе. В игре 

комплексно реализуются динамическая сила, быстрота взрывного и скоростного характера, скоростно-силовые 

качества. За счет повышения уровня этих качеств баскетболисты успешно выполняют перемещения, остановки, 

ускорения и прыжки. Комплексное развитие перечисленных качеств в секции баскетбола носит характер 

атлетической подготовки. 

Планирование спортивной деятельности является важным элементом работы тренера. Если он не 

планирует работу с командой в соответствии с поставленными задачами, могут возникнуть большие сложности. 

В начале сезона игроки полны эмоций, энергии, уверенности в себе, хотят сделать все сразу. Однако с течением 

сезона их энергия убывает, уверенность уменьшается, новых идей не возникает, занятия становятся 

монотонными и менее эффективными. 

Когда предстоит важный матч, тренер вновь испытывает подъем сил и предлагает игрокам много нового 

учебного материала, стараясь устранить недостатки в предшествующей подготовке команды, но располагая 

ограниченным количеством времени для тренировок. Он может совершить большую ошибку, если будет жить 

лишь сегодняшним днем, думая только о сиюминутном результате и забывая о плановой работе на перспективу, 

необходимой для успешного развития в будущем. 

Тренер при составлении плана работы должен видеть, какие задачи имеют первостепенное значение, а 

какие предстоит решить в будущем. В этот момент он сможет лучше организовать работу команды, определить 

главные и промежуточные цели и средства для их достижения, четко представляя себе, что и когда надо делать, с 

какими проблемами может столкнуться команда, и найти пути их решения. 

Тренер может составлять планы на длительный или краткосрочный период (на несколько лет, на сезон, 

на время от одного до нескольких месяцев, от одной до нескольких недель и, конечно, на каждую тренировку). 

Если он планирует работать с командой несколько лет, имеет смысл составить общий план работы с молодыми 

спортсменами (этап мини-баскетбола) и более конкретные - для работы с молодыми спортсменами в возрасте 13 

лет и старше. В этом случае он будет проводить работу, больше ориентируясь на общий план действий и на 

решение главной задачи. Любой тренер, работающий с молодыми игроками, независимо от того, есть ли у него 

долгосрочный план работы или нет, должен четко представлять себе, каковы его цели в будущем и в данный 

момент. 

Обычно тренер команды по мини-баскетболу или баскетболу работает с данным составом в течение 

сезона, длящегося от 6 до 10 месяцев. Поэтому для реализации общих задач необходимо планировать именно 

такой период времени, называемый макроциклом или просто циклом. Затем в зависимости от особенностей 

работы с командой тренер делит сезон на более короткие периоды, называемые мезоциклами, после чего 

рассматривает одно-двухнедельные периоды в каждом мезоцикле - микроциклы - и, наконец, переходит к 

планированию каждого отдельного занятия. 

Каждый период (сезонный макроцикл, мезоцикл, микроцикл и отдельную тренировку) нужно 

планировать заранее. Очевидно, что долгосрочные планы должны быть более общими, чем краткосрочные: 

например, план работы на сезон - более общим, чем план, составляемый на любой мезоцикл, микроцикл или 

отдельное занятие. 

Конкретный план каждой тренировки должен находиться в структуре плана на микроцикл, который, в 

свою очередь, должен быть в контексте плана на мезоцикл, согласующегося с общим планом на сезон. 

Для более эффективного решения задач необходимо учитывать: взаимосвязь между финальными 

задачами и промежуточными с определением времени решения каждой из них; постановку окончательных задач, 

также как и промежуточных, необходимую для поддержания высокой стабильной мотивации; постановку 
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промежуточных, краткосрочных задач, повышающую заинтересованность игроков в достижении результата, так 

как они видят реальную перспективу их решения. Поэтому в первую очередь надо ставить именно 

краткосрочные задачи, которые должны быть конкретными и четко сформулированными, а не общими, 

основанными лишь на амбициях. 

Поставленные задачи должны соответствовать физическим и техническим возможностям игроков. 

Слишком легкие задачи, требующие небольших усилий, либо, наоборот, чересчур трудные, требующие слишком 

больших усилий, не годятся. Молодые спортсмены должны чувствовать, что они могут их решить, и тогда их 

уверенность в себе и желание работать еще лучше для достижения результата возрастут, в то время как 

привлекательные, но нереальные для выполнения задачи способствуют появлению психологических проблем и 

значительно снижают интерес. 

В командных видах спорта надо ставить перед игроками и коллективные, и индивидуальные задачи. 

Если ставятся только коллективные задачи, снижаются индивидуальная ответственность и мотивация. При 

работе с молодыми игроками важно, чтобы каждый спортсмен мог добиваться лучших результатов, поэтому 

постановка индивидуальных задач очень важна. 

После того как тренер определит круг задач, необходимо решить, какие из них являются 

первостепенными (требующими скорейшего решения), а какие - второстепенными. После определения данной 

последовательности тренер должен решить, выполнимы ли эти задачи зато время, которое отведено для этого. Во 

многих случаях из-за недостатка времени тренер вынужден отказаться от решения ряда второстепенных задач и 

сосредоточиться на главных. Для этого следует воспользоваться следующими критериями: важность задачи, 

принимая во внимание уровень подготовленности команды (общие задачи команды в этом отношении обычно 

получают приоритет); время решения. каждой задачи относительно конкретной ситуации (если степень важности 

задач примерно одинакова, предпочтение отдается тем, которые быстрее и легче решаются в данный момент, а в 

будущем помогут в решении более сложных). 

Тренер часто имеет возможность совмещать разные задачи (пример: работа над основами нападения 

один на один и над основами защиты один на один). И на индивидуальном, и на коллективном уровне вопросы 

нападения и защиты можно решать одновременно. 

Существует ряд несовместимых задач, концентрация внимания на решении одной из которых приведет к 

плохому решению другой (пример: одновременная работа над обучением технике броска и улучшением 

результативности попадания). Очевидно, что если их важность одинакова, то те задачи, решение которых не 

противоречиво, имеют приоритет; если поставленные задачи приблизительно одинаковы по значимости, 

сложности решения, физическим и психологическим затратам, приоритет получает та, решение которой требует 

меньших усилий. 

Содержание тренировки и упражнений - конкретный учебный материал, необходимый для решения 

поставленных задач, который тренер определяет после постановки задач. На этом этапе он также задает себе 

вопросы: Готовы ли игроки к такому содержанию физически, технически и тактически? Если готовы, то 

подходит ли оно команде? Располагает ли команда необходимым временем? Для решения поставленных задач и 

определения содержания тренер должен учитывать уровень подготовки игроков. Индивидуальная работа, 

включающая определение конкретных задач, подбор специальных упражнений для каждого члена команды, 

знание особенностей их развития, умение тренера объяснить, как лучше выполнять то или иное задание, - основа 

роста мастерства молодых спортсменов. (Примеры индивидуальной работы: ведение мяча слабой рукой; техника 

выполнения броска с дистанции; выбор наилучшей позиции в ситуациях два на два, три на три и т.д. 

Задачи в соответствии с содержанием можно разделить на три категории: защита, нападение и другие 

(см.приложение 2, табл. 3). Чтобы определить приоритеты содержания тренировок, тренеру следует 

придерживаться следующих критериев: конкретность (тренер должен основываться только на конкретных 

составляющих содержания); отношение к задаче (приоритет получает содержание, наиболее необходимое для 

решения задачи); простота (более простое содержание должно преобладать над более сложным); актуальность 

(приоритет имеет более актуальное для решения задачи содержание); расчет на будущее (содержание, 

облегчающее работу в будущем, должно преобладать над нейтральным); затраты усилий (приоритет имеет 

содержание с меньшими затратами физических и психологических усилий). 

Организация занятий в школьной секции по баскетболу 

После составления плана на весь сезон, мезоцикл и микроцикл тренер должен организовать конкретную 

тренировку. 

В ходе тренировки задача тренера состоит в том, чтобы помочь игрокам выполнить поставленные перед 

ними задачи. Для этого поведение тренера должно быть конструктивным и выражаться в следующем: 

- создание приятной рабочей атмосферы на тренировке, упражнения которой интересны игрокам; 

- объективная оценка выполнения поставленных задач; 

- понимание того, что игроки не идеально владеют техникой и тактикой, а следовательно, могут 

допускать ошибки; что ошибки игроков - это составляющая часть тренировочного процесса; что одного и даже 

нескольких объяснений и практических повторений недостаточно, чтобы добиться от игроков правильного 

выполнения задач. Во многих случаях нужно показать игрокам, что от них требуется, - это более эффективно, 

чем объяснение. Более того, необходимо определенное время, прежде чем игроки все окончательно усвоят и 

начнут правильно выполнять; что каждый молодой игрок обладает своей степенью восприятия предлагаемого 

учебного материала. Поэтому они должны помогать друг другу, не придираясь к тем, кто медленнее усваивает 



62  

материал; осознание тренером, что игроки в состоянии выполнить и чего от них можно требовать сегодня и в 

ближайшее время; 

- признание и поощрение усилий, предпринимаемых ими в обучении и совершенствовании техники. 

Если игроки стараются и тренер контролирует тренировочный процесс, рано или поздно прогресс будет заметен; 

- признание успехов и подчеркивание достижений игроков в большей степени, чем ошибок; 

- сдержанность, если что-то не получается, и моральная поддержка игроков; 

- объективный анализ ошибок и трудных ситуаций, возникающих на тренировках, для получения 

объективного представления о происходящем. Ошибки и трудные ситуации в большей степени помогают 

тренеру понять, над чем следует еще поработать и что надо исправить; 

- всегда уважительное и доброжелательное отношение к игрокам, независимо от их успешности. Такое 

поведение позволит тренеру добиться уважения своих учеников и лучше выполнять свою работу. 

В общем виде тренировка должна делиться на три фазы. Целью первой (подготовительной) фазы 

является постепенная подготовка игроков к основной части тренировки. В первую фазу надо включать 

разминочные упражнения без мяча, такие, как бег, упражнения на гибкость, координацию и т.д., простые 

упражнения с мячом (с низкой физической и психологической нагрузкой), затем упражнения, требующие 

большей концентрации и физических усилий. 

Во второй фазе (основной) тренер работает над главным содержанием тренировки - подбором 

упражнений, требующих больших физических и психологических усилий, в том числе комбинированных 

упражнений большей или меньшей интенсивности. 

В третьей (заключительной) фазе он должен постепенно снижать физическую и психологическую 

нагрузку. Вначале можно выполнять интенсивные упражнения, требующие невысокой концентрации внимания, 

например беговые упражнения для повышения физической формы, такие, как «Челнок», и т.д., или провести игру 

без специального задания. Возможно выполнение упражнений с высокой психологической нагрузкой и с 

невысокой физической (например, соревнования в бросках). Полезно завершить тренировку упражнениями, 

требующими малых физических и психологических усилий, например упражнениями на растяжение. 

Тренер должен определить основные задачи тренировки и подобрать в соответствии с ними наиболее 

подходящие упражнения, принимая во внимание отводимое время, физическую и психологическую нагрузку, 

которую он считает наиболее подходящей для данной тренировки. Основных задач должно быть не более двух. 

Есть две серьезные ошибки, которых надо стараться избегать при составлении плана тренировки: тренер 

старается сделать слишком много в отдельной тренировке или в отдельном упражнении; он не представляет себе 

достаточно четко, чего хочет достигнуть тренировкой в целом и выполнением каждого упражнения. 

Таким образом, задачи тренировки могут быть сгруппированы в четыре основных блока: изучение 

(задача игроков - изучение новых элементов или закрепление ранее изученных); работа над техникой (передачи, 

ведение, броски и т.д.) или тактикой (игра 1x1, 2x2, 3x3 и т.д.); повторение (задача данного этапа - повторение 

изученных приемов с целью их совершенствования и уверенного выполнения, например серия из 20 бросков или 

передача мяча в движении и т.д.); специфическая подготовка к игре: подготовка команды к игре с конкретным 

соперником, создание реальных игровых ситуаций, т.е. игра в условиях, максимально приближенных к 

предстоящим соревнованиям. 

Для мини-баскетбольной команды главными задачами должны быть обучение и повторение, для 

команды 13-14-летних игроков обучение, повторение и совершенствование выполнения отдельных приемов и их 

сочетаний, для 15-17-летних - обучение, повторение, моделирование игровых действий и специальная подготовка 

к предстоящей игре. 

Содержание тренировочных занятий должно соответствовать задачам тренировки. Его следует 

подбирать на основе критериев, о которых сказано ранее (например, улучшение работы ног в защите при игре 

один на один, повторение изученных передач и т.д.). Возможна комбинация нескольких задач в одном 

упражнении с акцентом на чем-то одном (например, нападение и защита при игре один на один). Для того чтобы 

решить несколько задач в одном упражнении, тренер может использовать специальные комплексные 

упражнения. Это очень важно сделать, чтобы тренировочное занятие было более эффективным. Тренировка с 

выполнением правильно подобранных упражнений в большей степени поможет игрокам, чем та, в которой 

упражнения не соответствуют задачам и уровню подготовленности игроков. 

В первую очередь тренер должен решить ряд организационных вопросов, принять решение и ознакомить 

с ним игроков: 

- с чего должна начинаться тренировка? 

- должен ли тренер встретиться с игроками в раздевалке до тренировки? 

- должны ли игроки выходить на площадку и тренироваться сами до начала занятий? 

- должны ли игроки ждать, пока тренер при гласит их на площадку? 

- кто отвечает за инвентарь, необходимый для тренировки, и собирает мячи после занятий? 

- у кого должен находиться ключ от раздевалки? 

- что следует предпринять, если игрок получил травму? и т.д. 

Тренер устанавливает простые правила, а игроки должны их понимать и выполнять. Тренер должен 

требовать соблюдения дисциплины: когда он объясняет что-то игрокам или беседует с ними, они не должны 

стучать мячом, говорить друг с другом или заниматься еще чем-нибудь, что помешает их общению, а должны 

смотреть на тренера и внимательно слушать его. Следует также установить определенный порядок в отношении 
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разрешения тренера ненадолго выйти, тренировочной и игровой формы, времени для отдыха, принятия воды и 

пищи между упражнениями [18, c.36]. 

Нужно определить также правила общения игроки друг с другом в ходе тренировки или игры (запрет на 

негативные высказывания друг другу и т.д.). 

Для организации выполнения упражнений тренер должен сделать следующее: 

- объяснять игрокам смысл упражнения и его цель; 

- в ряде случаев показать, что надо делать, чтобы игроки могли лучше понять задачу; 

- устанавливать рабочие правила выполнения упражнения; 

- перед началом выполнения убедиться, что игроки все поняли, а если нет, то остановить выполнение 

упражнения и вновь объяснить его; 

- если игроки все поняли, дать им возможность выполнять упражнение в течение какого-то времени, не 

вмешиваясь. Тогда тренер сможет следить за качеством вы пол нения. Такое наблюдение позволит ему оценить, 

не слишком ли много задач он предложил сразу, что затрудняет концентрацию внимания. Если упражнение 

слишком сложное, можно подкорректировать его, исключив задачи, которые можно добавить в будущем, когда 

игроки уже усвоят основное содержание; 

- в ходе выполнения упражнения не мешать игрокам своими инструкциями и комментариями, а 

применять их лишь для объяснения ключевых аспектов упражнения. Не следует уподобляться 

радиокомментаторам, поминутно давая игрокам советы, а, наоборот, надо способствовать развитию у 

спортсменов самостоятельного мышления, позволяющего совершенствовать выполнение упражнения; 

- обращаться к игрокам только в перерывах (например, дождаться, пока игроки завершат быстрый 

прорыв, и только потом делать замечания); 

- по возможности обращаться к игрокам без слов (например, взглядом) или использовать различную 

громкость при разговоре; 

- указывать игрокам на их правильные и неправильные действия; 

- при необходимости записывать действия игроков; 

- поддерживать игроков, хвалить их за старание. 

Перед выполнением каждого упражнения тренер должен коротко и ясно объяснить игрокам основные 

цели и задачи данного упражнения, из каких элементов оно состоит, что и как надо делать. Если эти задачи 

понятны и достижимы, у игроков повысится интерес к достижению хороших результатов, и они лучше 

сосредоточатся на выполнении задания. 

Упражнения с простой структурой позволяют лучше усвоить их содержание и сосредоточиться на 

решении конкретных задач. При выполнении упражнений со сложной структурой внимание рассеивается, и это 

мешает сосредоточиться на основной цели. 

Пример: если упражнение состоит в тренировке бросков, простое упражнение поможет игрокам лучше 

сосредоточиться на основной задаче - совершенствовании техники бросков. Упражнение можно усложнить 

дополнениями в виде новых правил выполнения, но не чрезмерно. 

Пример: главная цель - работа над ведением мяча слабой рукой. Предлагается игра 3x3 на половине 

площадки. Если игрок ведет мяч другой рукой (сильной), его команда потеряет владение мячом - это правило. В 

этом случае игроки будут совершенствоваться в ведении слабой рукой. 

Многократное повторение одинаковых упражнений ведет к снижению мотивации и внимания. Поэтому 

рекомендуется варьировать упражнения с изменением либо структуры, либо задач, либо того и другого. Если 

после выполнения одного упражнения следующее по своей задаче или структуре похоже на предыдущее, 

игрокам будет легче его выполнить, особенно если предполагается последовательно усложнять его. 

Пример: тренер может начать выполнение заданий с упражнения с одной задачей или ограниченным 

числом задач. Упражнение проводится на половине площадки, у двух игроков один мяч. Игроки перемещаются и 

выполняют передачи друг другу. Игрок, получивший мяч, должен посмотреть на корзину, а игрок, сделавший 

передачу, -сразу поменять свое положение на площадке. Во втором упражнении та же задача, но добавляются 

новые защитники. 

Игра идет 2x2. Нападающий без мяча должен освободиться от опеки защитника, чтобы получить 

передачу. Если защитник прерывает пас, то нападающие, совершившие ошибку, и защитники меняются местами. 

Задача по-прежнему заключается в том, чтобы смотреть на корзину при получении мяча и менять положение 

сразу же после передачи, но добавляется сопротивление защитников. 

Игроки переходят к другому упражнению с той же структурой, но с добавлением еще одной задачи. Игра 

идет 2x2, но теперь добавляется заброс мяча с прохода слабой рукой. 

Игроки выполняют другое упражнение с той же задачей, сохраняя ту же структуру и совмещая две 

предыдущие задачи еще с одной: игроки должны сделать не менее трех передач перед проходом. Правила 

получаются следующие: игра идет 2x2. Игрок, получивший мяч, должен посмотреть на корзину, а игрок, 

выполнивший передачу, сразу меняет место. Игроки могут забрасывать мяч после прохода только слабой рукой. 

Передачи осуществляются с сопротивлением защитников. 

Следующее упражнение имеет иную структуру и прежние задачи с добавлением новых: игра идет 4x4 на 

половине площадки. Игрок, получивший мяч, должен посмотреть на корзину, а игрок, выполнивший передачу, 

меняет положение. Забросить мяч с прохода можно только слабой рукой. Выполнить нужно не менее пяти 

передач. 
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Соревновательные упражнения - это такие упражнения, в которых игроки соревнуются сами с собой, 

стараясь улучшить собственный результат, или группами. 

Примеры: поделить команду на 4 группы, по 2 у каждой корзины. Организуется соревнование, чтобы 

определить, какая из команд сделает наибольшее количество проходов с броском слабой рукой за 3 мин. 

Разделить игроков на группы по 3 человека. Каждая тройка игроков выполняет определенный вид передач, 

двигаясь бегом от одной корзины к другой, завершая перемещения проходом и броском. Каждый заброшенный 

мяч оценивается в 2 очка. За выполнение неточной передачи или сделанной по высокой траектории снимается 1 

очко. Надо подсчитать, какая из групп набрала больше очков за определенное количество попыток или время. 

Второй вариант данного упражнения повторяет условия первого, но цель его - определить, какая из 

команд улучшит свой результат в следующей попытке. Два игрока играют один на один, пока один из них не 

забросит мяч трижды. Игроки в парах выполняют броски (бросивший игрок подбирает мяч и передает его 

партнеру, и т.д.). Упражнение проводится на время. Количество набранных очков записывается. Периодически (1 

- 2 раза в неделю) упражнение нужно повторять и анализировать, улучшили ли игроки свои показатели и кто 

показал самый лучший результат. Если соревновательные упражнения использовать правильно, ставя реально 

достижимые задачи, то они повысят мотивацию игроков в тренировках. 

Решая, сколько времени должно продолжаться упражнение, тренер должен учитывать такие 

отрицательные моменты, как скука и психологическая усталость, снижающие концентрацию внимания. 

Упражнения должны длиться столько времени, сколько понадобится, чтобы игроки все поняли и 

правильно выполнили задание. Если упражнение продолжается слишком долго, снижается концентрация 

внимания у игроков, а следовательно, и продуктивность работы. Более интересные упражнения можно 

выполнять дольше, а менее увлекательные, более монотонные могут быть короче. 

Различные упражнения требуют различной степени концентрации внимания. Планируя выполнение 

упражнений, требующих больших физических затрат и высокой концентрации внимания, тренер должен 

учитывать, что при сильном утомлении концентрация внимания снижается. Поэтому во время тренировок важно 

планировать периоды отдыха либо использовать упражнения, не требующие больших усилий. 

Тренер должен стараться подбирать такие упражнения, чтобы все игроки активно участвовали в их 

выполнении. Даже если возможности игроков ограничены (например, один мяч и одна корзина), тренер должен 

искать такие формы, чтобы поддерживать интерес к ним всех игроков с такой интенсивностью тренировки, 

которую считает необходимой в данном случае. Недостаток средств не является причиной невыполнения заданий 

игроками. 

Эту проблему тренер должен решать как можно более эффективно. Например, хорошей идеей является 

деление игроков на маленькие группы и определение конкретных задач для каждой. Если не хватает мячей или 

корзин, тренер должен определить очередность выполнения задания. При этом некоторые группы могут 

выполнять упражнения без мяча и корзин (перемещения в защитной стойке, финты без мяча и т.д.), в то время 

как другие игроки работают с мячом. Затем игроки меняются ролями. Игроки не должны простаивать, исключая 

короткие перерывы для отдыха после интенсивной работы. 

После каждой тренировки тренер должен давать краткую оценку проведенному занятию - это 

необходимо для лучшего контроля за работой команды. Для анализа можно использовать простое средство, 

позволяющее сравнить первоначальный план тренировки с реально выполненной работой, - запись данных в 

виде таблиц. Таким образом, как только занятие заканчивается, чтобы не забыть, тренер должен записать, что 

сделано во время тренировки. После тренировочного занятия тренер сравнивает работу, планируемую до 

тренировки, с реально выполненной. 

Организация команды: состав команды; обязанности игроков; внутренние правила; условия проведения 

тренировок. Планирование спортивной деятельности: периоды и сроки планирования занятий; периодизация 

тренировочного сезона. Постановка спортивных задач: задачи на результат и задачи действий; преимущества 

задач действий; повышение эффективности; выбор наиболее подходящих задач; выбор содержания тренировок. 

Перед началом работы с командой тренер-преподаватель должен четко представлять себе, какую 

команду он собирается тренировать, и поставить ключевые вопросы: Это команда по мини-баскетболу? Это 

детская команда? Это школьная команда? Это клубная команда? Что это за клуб? Какая это школа? Это команда 

перспективных молодых игроков? Это команда специалистов высокого класса? К какой организации относится 

эта команда? Каков уровень подготовки игроков? Как долго они уже играют вместе? Каков их потенциал? 

Ответы на эти вопросы помогут определить ее содержание работы, составить план, календарь 

соревнований, а также решить многие проблемы, возникающие в самом начале. 

Очевидно, что тренер, работающий с молодыми игроками, должен чувствовать ответственность за 

развитие своих подопечных как в спортивном, так и в человеческом плане. Он не должен играть роль наставника, 

если работаете мастерами, основная цель работы которых - высокие результаты встреч. 

Принимая во внимание все вышесказанное, тренер должен определить общие цели работы команды. 

Если, например, он работает со школьной командой по мини-баскетболу, то вполне возможно, что некоторые 

дети никогда прежде не занимались баскетболом, некоторые играют всего год, т.е. в целом уровень их игры 

невысок. Главная задача тренера здесь состоит в том, чтобы обеспечивать их физическое развитие, прививать 

основные спортивные навыки (умение работать в команде, уважительное обращение с людьми и т.д.), интерес к 

занятиям баскетболом, проводить общую и специальную физическую подготовку, обучение основам игры 

(ведение мяча, передачи и т.д.). 
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Следующим шагом является организация команды. Здесь тренер должен поставить следующие вопросы: 

Сколько в команде игроков? Какие у них обязанности? Какие внутренние правила должны соблюдаться в 

команде? Какими средствами располагает команда (место проведения занятий, оборудование, инвентарь)? 

При работе с молодыми спортсменами тренер должен обеспечить каждому игроку нормальные условия 

для занятий. В группе должно быть достаточное количество участников для проведения занятий, но не гак много, 

чтобы это могло создать сложности, и не слишком мало. В первом случае необходимо организовать еще одну 

или несколько групп. 

Для проведения тренировок и соревнований желательно, чтобы уровень подготовки игроков был 

примерно одинаков; хорошо, если детей или подростков, играющих в команде по мини-баскетболу, кроме 

спорта, объединяет что-нибудь еще (например, они учатся в одном классе или одной школе, живут в одном доме 

и т.д.). 

Одним из главных моментов при работе с молодыми спортсменами является понимание ими своих 

обязанностей. Часто бывает так, что обязанности сформулированы недостаточно конкретно либо игроки не хотят 

их выполнять. Рано или поздно это создаст проблемы. Поэтому тренер должен определять такие обязанности, 

характер которых соответствовал бы возрасту игроков и их физическим возможностям. Трудно создать хорошую 

команду, если игроки будут работать в ней только тогда, когда они этого захотят, или только потому, что им 

больше нечем заняться. 

Нельзя также ставить недостижимые задачи. Тренер вместе с игроками должен обсудить круг их 

обязанностей. Если они будут приняты игроками, то команда будет чувствовать ответственность за их 

выполнение. Однако тренер обязательно должен сформулировать для молодых спортсменов тот минимум 

обязанностей, который позволит обеспечить нормальную работу команды (это больше всего относится к 

командам 13-14-летних и 15-17-летних игроков). Если, например, он считает, что команда должна заниматься три 

дня в неделю вместо ранее запланированных двух, и убежден, что это возможно и необходимо, следует 

предложить такой вариант ребятам (а возможно, и их родителям) и объяснить причину такого изменения. 

Правила работы, так же как и обязанности игроков, являются ключевым моментом в организации 

команды. Очевидно, что правил не должно быть слишком много. Они должны быть четко определены и не 

давать повода для сомнений, спорной трактовки, чтобы не провоцировать конфликты. Правила должны 

соответствовать условиям проведения учебно-тренировочных занятий и игр, уровню команды, устанавливать 

обязанности и степень ответственности каждого игрока. 

Пример. Тренировка начинается в строго определенное время. Игроки должны, приходить в спортивный 

зал за час до начала игры, решить между собой, кто из них в какие дни собирает мячи после занятий, и.т.д. 

Следует также условиться о минимальном количестве игр и минимальном игровом времени для каждого 

члена команды по мини-баскетболу. 

Полезно также установить правила для родителей. Пример: во время игры они не должны говорить 

детям, что и как надо делать; сидеть на скамейке запасных вместе с командой; громко обсуждать действия и 

решения судей. 

Тренер должен знать все о месте проведения занятий, оборудовании и инвентаре, находящемся в его 

распоряжении (площадки, мячи, кольца и т.д.), для наиболее эффективного их использования. Прежде всего, 

тренер должен активно применять все имеющиеся средства. Например, если имеется четыре кольца, разумнее 

будет использовать их все, чем только два. 

Часто средства молодых игроков бывают ограничены (мало мячей, недостаток времени для тренировок, 

баскетбольная площадка имеется только на улице и т.д.). В этом случае тренер должен применить все свое 

воображение, чтобы компенсировать недостаток, ни в коем случае не смиряясь с трудностями. 

Примеров распоряжении тренера имеется всего несколько мячей. Можно организовать круговые 

упражнения для обучения разным элементам игры, комбинируя упражнения с мячом и без него и стараясь 

сделать интересными упражнения без мяча. 

Если средств недостает, то необходимо изыскать возможности для их компенсации. Пример: команда 

имеет возможность тренироваться на баскетбольной площадке два раза в неделю, но тренер хочет предложить 

команде заниматься еще один день. Есть возможность проводить третью тренировку в неделю на площадке "без 

колец, выполняя упражнения, для которых они не нужны. Чем более ограничены возможности, тем более важно 

найти решение. Тренер, не воспринимающий трудности как должное и неизбежное, никогда не станет хорошим 

наставником для молодых игроков. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать нам следующие выводы. 

Школьная секция баскетбола может быть организована для учащихся различного возраста. Занятия в 

секции желательно проводить 3 раза в неделю. В школах, которые работают по программе физического 

воспитания учащихся 1-Х1 классов, основанной на одном виде спорта (баскетболе), секция баскетбола может 

быть организована даже для учащихся начальной школы. Ученики начальных классов выполняют упражнения с 

мячом на уроках, и интерес к занятиям в спортивной секции у них может быть сформирован раньше, чем у 

учащихся, которые обучаются по другим программам физического воспитания. 

Работа секции баскетбола на начальном этапе имеет физкультурно-оздоровительную направленность. В 

зависимости от наполняемости секция может состоять из нескольких групп до 20-25 человек в каждой. 

Средствами баскетбола решаются задачи гармоничного физического развития, формируются знания и умения, 

необходимые при выполнении упражнений для развития быстроты, ловкости и силы. Для этого в секции 
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физкультурно-оздоровительной направленности применяются общеразвивающие и специальные упражнения, 

направленные на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, ознакомление с приемами игры в 

баскетбол. 

В зависимости от повышения уровня физической подготовленности и овладения основами техники 

баскетбола, цели и задачи секции изменяются. 

Планирование спортивной деятельности является важным элементом работы тренера. Тренер может 

составлять планы на длительный или краткосрочный период (на несколько лет, на сезон, на время от одного до 

нескольких месяцев, от одной до нескольких недель и, конечно, на каждую тренировку). Для более эффективного 

решения задач необходимо учитывать: взаимосвязь между финальными задачами и промежуточными с 

определением времени решения каждой из них; постановку окончательных задач, также как и промежуточных, 

необходимую для поддержания высокой стабильной мотивации; постановку промежуточных, краткосрочных 

задач, повышающую заинтересованность игроков в достижении результата, так как они видят реальную 

перспективу их решения. Поэтому в первую очередь надо ставить именно краткосрочные задачи, которые 

должны быть конкретными и четко сформулированными, а не общими, основанными лишь на амбициях. 

Поставленные задачи должны соответствовать физическим и техническим возможностям игроков. 

Содержание тренировки и упражнений - конкретный учебный материал, необходимый для решения 

поставленных задач, который тренер определяет после постановки задач. Задачи в соответствии с содержанием 

можно разделить на три категории: защита, нападение и другие. Чтобы определить приоритеты содержания 

тренировок, тренеру следует придерживаться следующих критериев: конкретность, простота, актуальность, 

расчет на будущее. После составления плана на весь сезон, мезоцикл и микроцикл тренер должен организовать 

конкретную тренировку. 

В общем виде тренировка должна делиться на три фазы: подготовительная, основная и заключительная. 

Общая продолжительность тренировки может меняться в зависимости от состава занимающихся, задач 

тренировки, методов работы и других факторов. Средняя продолжительность тренировки – 90-120 мин. 

Тренер должен знать все о месте проведения занятий, оборудовании и инвентаре, находящемся в его 

распоряжении (площадки, мячи, кольца и т.д.), для наиболее эффективного их использования, тренер должен 

активно применять все имеющиеся средства. 

Заключение 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать нам следующие выводы: 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания. Баскетбол, как важное средство физического воспитания и оздоровления детей, 

включен в общеобразовательные программы средних школ, школ с политехническим и производственным 

обучением, детских спортивных школ. 

Многолетнее обучение детей баскетболу требует учета особенностей их возрастного развития, и в связи 

с этим, тщательного набора средств и методов учебной работы, так как анатомические и функциональные 

изменения, происходящие в каждом возрасте, имеют свои особенности. 

При правильной организации работы дети уже в раннем возрасте (8-10 лет) способны овладеть 

двигательными навыками и умениями, необходимыми в баскетболе, а сами занятия оказывают положительное 

влияние на их развитие и здоровье. 

Школьная секция баскетбола может быть организована для учащихся различного возраста. Занятия в 

секции желательно проводить 3 раза в неделю. В зависимости от наполняемости секция может состоять из 

нескольких групп до 20-25 человек в каждой. 

В школах, которые работают по программе физического воспитания учащихся 1-11 классов, основанной 

на одном виде спорта (баскетболе), секция баскетбола может быть организована даже для учащихся начальной 

школы. Ученики начальных классов выполняют упражнения с мячом на уроках, и интерес к занятиям в 

спортивной секции у них может быть сформирован раньше, чем у учащихся, которые обучаются по другим 

программам физического воспитания. 

Средствами баскетбола решаются задачи гармоничного физического развития, формируются знания и 

умения, необходимые при выполнении упражнений для развития быстроты, ловкости и силы. Для этого в секции 

физкультурно-оздоровительной направленности применяются общеразвивающие и специальные упражнения, 

направленные на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, ознакомление с приемами игры в 

баскетбол. 

Планирование спортивной деятельности является важным элементом работы тренера. Тренер может 

составлять планы на длительный или краткосрочный период (на несколько лет, на сезон, на время от одного до 

нескольких месяцев, от одной до нескольких недель и, конечно, на каждую тренировку). 

После составления плана на весь сезон, мезоцикл и микроцикл тренер должен организовать конкретную 

тренировку. 

В общем виде тренировка должна делиться на три фазы: подготовительная, основная и заключительная. 

Общая продолжительность тренировки может меняться в зависимости от состава занимающихся, задач 

тренировки, методов работы и других факторов. Средняя продолжительность тренировки - 90-120 мин. 

Тренер должен знать все о месте проведения занятий, оборудовании и инвентаре, находящемся в его 

распоряжении (площадки, мячи, кольца и т.д.), для наиболее эффективного их использования, тренер должен 

активно применять все имеющиеся средства. Часто средства молодых игроков бывают ограничены (мало мячей, 
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недостаток времени для тренировок, баскетбольная площадка имеется только на улице и т.д.). В этом случае 

тренер должен применить все свое воображение, чтобы компенсировать недостаток. 

Тренер должен определить основные задачи тренировки и подобрать в соответствии с ними наиболее 

подходящие упражнения, принимая во внимание отводимое время, физическую и психологическую нагрузку, 

которую он считает наиболее подходящей для данной тренировки. Основных задач должно быть не более двух. 

Кроме этого, тренер должен решить ряд организационных вопросов, принять решение и ознакомить с 

ним игроков: 

- с чего должна начинаться тренировка? 

- должен ли тренер встретиться с игроками в раздевалке до тренировки? 

- должны ли игроки выходить на площадку и тренироваться сами до начала занятий? 

- должны ли игроки ждать, пока тренер пригласит их на площадку? 

- кто отвечает за инвентарь, необходимый для тренировки, и собирает мячи после занятий? 

- у кого должен находиться ключ от раздевалки? 

- что следует предпринять, если игрок получил травму? и т.д. 

Тренер устанавливает простые правила, а игроки должны их понимать и выполнять. Тренер должен 

требовать соблюдения дисциплины: когда он объясняет что-то игрокам или беседует с ними, они не должны 

стучать мячом, говорить друг с другом или заниматься еще чем-нибудь, что помешает их общению, а должны 

смотреть на тренера и внимательно слушать его. Следует также установить определенный порядок в отношении 

разрешения тренера ненадолго выйти, тренировочной и игровой формы, времени для отдыха, принятия воды и 

пищи между упражнениями. 

Нужно определить также правила общения игроки друг с другом в ходе тренировки или игры (запрет на 

негативные высказывания друг другу и т.д.). 

При работе с детьми тренер должен обеспечить каждому игроку нормальные условия для занятий. В 

группе должно быть достаточное количество участников для проведения занятий, но не так много, чтобы это 

могло создать сложности. 

Для проведения тренировок и соревнований желательно, чтобы уровень подготовки игроков был 

примерно одинаков; хорошо, если детей или подростков, играющих в команде, кроме спорта, объединяет что-

нибудь еще (например, они учатся в одном классе, живут в одном доме и т.д.). Трудно создать хорошую команду, 

если игроки будут работать в ней только тогда, когда они этого захотят, или только потому, что им больше нечем 

заняться. 

Тренер вместе с игроками должен обсудить круг их обязанностей. Если они будут приняты игроками, то 

команда будет чувствовать ответственность за их выполнение. Однако тренер обязательно должен 

сформулировать для молодых спортсменов тот минимум обязанностей, который позволит обеспечить 

нормальную работу команды (это больше всего относится к командам 13–14-летних и 15–17-летних игроков). 

Правила работы, так же как и обязанности игроков, являются ключевым моментом в организации 

команды. Очевидно, что правил не должно быть слишком много. Они должны быть четко определены и не 

давать повода для сомнений, спорной трактовки, чтобы не провоцировать конфликты. Правила должны 

соответствовать условиям проведения учебно-тренировочных занятий и игр, уровню команды, устанавливать 

обязанности и степень ответственности каждого игрока. 

Полезно также установить правила для родителей, во время игры они не должны говорить детям, что и 

как надо делать; сидеть на скамейке запасных вместе с командой; громко обсуждать действия и решения судей. 

Если игроки стараются, и тренер контролирует тренировочный процесс, рано или поздно прогресс будет 

заметен. 

 

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. Технологии спортивной тренировки в игровых видах спорта.  

2. Тема практического занятия: Тема 2.1. Средства и методы тренировки в баскетболе. 

3. Цели занятия: формировать способности самостоятельно проводить тренировочные занятия по 

избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов 

4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Классификация средств и методов спортивной тренировки. 

Упражнения по технике, упражнения по тактике; специально-

подготовительные и дополнительные упражнения (подводящие, 

обще подготовительные). Методы тренировки: равномерный, 

повторный, интервальный, переменный, игровой, комплексный, 

контрольный. Назначение каждого метода. Методика проведения 

занятий различной направленности. Организация занятий 

баскетболом и стрит-болом на открытых площадках. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

указания, команды, выполнение 

упражнений). 

 

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

 

Введение. 

 
Оборудование: ручка, тетрадь, баскетбольные мячи, спортивная площадка, баскетбольное кольцо и щит. 

 

 

Российский государственный социальный 

университет 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
по дисциплине «Технологии спортивной тренировки в игровых видах 

спорта» 

 
«Средства и методы тренировки в баскетболе» 

 (тема практического задания) 

 

ФИО студента  

Направление подготовки  

Группа  
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Москва 2024 
Темы реферата: 

 

1. Методика обучения техники передвижения баскетболиста. 

2. Методика обучения техники ловли мяча в баскетболе.  

3. Методика обучения техники броска в баскетбольное кольцо.  

4. Методика обучения техники ведения мяча в баскетболе. 

5. Методика обучения техники овладения мячом в баскетболе.  

6. Методика обучения технике финтов и сочетания технических приемов в баскетболе. 

7. Методы обучения и тренировки в спортивных играх. 

8. Структура и методика обучения техническим приемам и тактическим действиям в 

спортивных играх. 

9. Методика тестирования специальной физической подготовленности баскетболистов. 

Выбор средств тестирования, прогноз результатов для баскетболистов разного пола, 

возраста и квалификации. 

10. Методика тестирования технической подготовленности баскетболистов. Выбор средств 

тестирования, прогноз результатов для баскетболистов разного пола, возраста и 

квалификации. 

11. Методика занятий с лицами старшего и пожилого возраста в спортивных играх.  

12. Методика обучения тактическим действиям в баскетболе. 

13. Методика обучения техники нападения в баскетболе. 

14. Ошибки при обучении техники нападения в баскетболе. 

15. Основы методики баскетбольного судейства в поле. 

16. Способы обучение судей для назначения в проведении соревнований в баскетболе. 

17. Требования к современным броскам и методика начального обучения. 

18. Теоретические основы обучения младших школьников игре в баскетбол. 

19. Особенности обучения баскетбольным упражнениям в младшем школьном возрасте. 

20. Обучение контратакам у баскетболистов старшего школьного возраста.  

21. Методика преподавания при обучении тактики коллективной защиты в баскетболе. 

22. Методика преподавания при обучении тактики индивидуальной защиты в баскетболе. 

 
Требования к выполнению практического задания: 

 

Написать реферат из перечисленных тем, одну из тем провести на учебном занятии 

для получения аттестационной оценки. 

 

 

2. Тема практического занятия.  

 
1. Технологии спортивной тренировки в игровых видах спорта. 

2. Тема 3.1. Общая физическая подготовка, методика подбора упражнений при 

составлении и проведении комплексов по общей физической подготовке. 

3. Цели занятия: подобрать методику воспитания физических качеств разного контингента 

занимающихся.  
4. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Методы воспитания физических качеств разного 

контингента занимающихся. Объемы и интенсивность нагрузки 

баскетболистов в годичном цикле тренировки разных возрастных 

групп.  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разъяснения, рассказ, 

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

 

Форма практического задания: конспект. 

Темы конспектов: 

Конспект урока по общей физической подготовке по баскетболу разного контингента 

занимающихся. 

Проведение комплекса упражнений на развитие одного из физических качеств на 

подгруппе студентов (по разработанному конспекту).  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Разработать конспекты занятий относительно первой темы. На занятии студент группы, 

показывает упражнения на мин. 20, исходя из составленного конспекта урока. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 
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