
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Балтийский федеральный

университет имени Иммануила Канта»
Высшая школа образования и психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Музейная педагогика»

Шифр: 44.03.05 
Направление подготовки: «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»
Профиль: «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности»

Квалификация выпускника: Педагог, учитель физической культуры 
и основ безопасности жизнедеятельности

Калининград
2023



Лист согласования

Составитель: Потменская Е.В., доктор педагогических наук, доцент
Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного
органа  образовательно-научного  кластера)  ОНК  «Институт  образования  и
гуманитарных наук»

Протокол № 12 от «23» июня 2023 г.

Председатель ученого совета 
доктор педагогических наук, 
профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»

Руководитель ОП Ширшова Елена Олеговна



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Музейная педагогика».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Музейная педагогика».

Цель  дисциплины  (факультатив):  раскрыть  возможности  музейной

педагогики в формировании эмоциональной культуры будущих педагогов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной
деятельности
ОПК-5
Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания,  в  том
числе
деятельности
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-5.1
Демонстрирует  знания  об
особых  образовательных
потребностях  обучающихся
с  целью  индивидуализации
обучения,  воспитания  и
развития
ОПК-5.2
Адаптирует  применение
психолого-педагогических
технологий  в
профессиональной
деятельности,  необходимых
для  индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе
деятельности обучающихся с
особыми  образовательными
потребностями

Знать: 
закономерности  музейной
педагогики и языка художественной
экспозиции;  пути  и  направления
развития  музейной  педагогики  на
современном этапе
Уметь: 
делать  обобщения,  анализируя
художественные  экспозиции;
планировать  деятельность
музейного  педагога;  пользоваться
источниками  для  решения  задач
музейно-педагогической
деятельности;
формировать,  обосновывать
маршрут и текст экскурсии, а также
иную  педагогическую  деятельность
в музее.

Психолого-
педагогическое 
сопровождение
ОПК-6
Способен
обеспечить
психолого-
педагогические
условия
реализации
образовательных
программ  для
сохранения  и
укрепления

ОПК-6.1
Иметь  представления  об
особенностях  сохранения  и
укрепления
психологического  и
социального  здоровья
обучающихся
ОПК-6.2
Создает  психолого-
педагогические  условия
реализации образовательных
программ  для  сохранения  и
укрепления
психологического  и

Знать:
Особенности сохранения  и
укрепления  психологического  и
социального здоровья обучающихся
на занятиях по музейной педагогике
Уметь:
Создавать  психолого-
педагогические  условия  реализации
образовательных  программ  по
музейной педагогике для сохранения
и  укрепления  психологического  и
социального здоровья обучающихся



психологического
и  социального
здоровья
обучающихся

социального  здоровья
обучающихся

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Музейная  педагогика»  представляет  собой  факультативную
дисциплину  части  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

11 Введение в музейную педагогику Теоретико-методологические
основы. Цели и задачи. Основные
категории.  Объект,  предмет,
задачи  музейной  педагогики.
Музейная  культура  и
общекультурная компетентность. 



2 Краткий  исторический  обзор  развития
музейного дела.

Философский,
культурологический,
педагогический  аспекты  музея.
Виды  музеев.  Образовательная
деятельность музеев

3 Педагогические  и  школьные  музеи
России и зарубежья

Педагогические и школьные музеи
России  и  зарубежья.  Их  роль  и
значение  в  воспитании  и
гуманитаризации образования

4 Музей, его функции и содержательные
смыслы.

Музей  как  педагогическая
система.  Образы  художественно-
педагогического музея. 

5 Музейная коммуникация и общение. Музейная  коммуникация  и
общение.  Методы  и  формы
гуманистической  воспитательной
деятельности музейного педагога

6 Перспективы музейной педагогики. Включение  музея  в
образовательный  процесс  как
средства  развития
общекультурной  компетентности.
Перспективы  музейной
педагогики. Защита проектов.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи. 
2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики.
3. Музейная культура и общекультурная компетентность.

 Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея.
2. Виды музеев.
3.  Образовательная деятельность музеев.
4.  Педагогические  и  школьные музеи  России и зарубежья.  Их роль  и  значение  в

воспитании и гуманитаризации образования.
5.  Музей как педагогическая система.
6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.
7. Образы  художественно-педагогического  музея. Музейная  коммуникация  и

общение. 



8. Методы  и  формы  гуманистической  воспитательной  деятельности  музейного
педагога.

9.  Включение  музея  в  образовательный  процесс  как  средства  развития
общекультурной компетентности.  

10. Перспективы музейной педагогики. 
11. Защита проектов.

Требования к самостоятельной работе студентов

Проработка конспектов по следующим темам:
1. Теоретико-методологические основы. Цели и задачи. 
2. Основные категории. Объект, предмет, задачи музейной педагогики.
3. Музейная культура и общекультурная компетентность.

Составление презентаций  плана-конспекта по следующим темам:
1. Философский, культурологический, педагогический аспекты музея.
2. Виды музеев.
3.  Образовательная деятельность музеев.
4.  Педагогические  и  школьные музеи  России и зарубежья.  Их роль  и  значение  в

воспитании и гуманитаризации образования.
5.  Музей как педагогическая система.
6.  Образы художественно-педагогического музея. Музей как педагогическая система.
7. Образы  художественно-педагогического  музея. Музейная  коммуникация  и

общение. 
8. Методы  и  формы  гуманистической  воспитательной  деятельности  музейного

педагога.
9.  Включение  музея  в  образовательный  процесс  как  средства  развития

общекультурной компетентности.  
10. Перспективы музейной педагогики. 
11. Защита проектов.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым



работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой
компетенции  (или
её части)

Оценочные  средства
по  этапам
формирования
компетенций  текущий



контроль  по
дисциплине

 Введение в музейную педагогику ОПК – 5
ОПК - 6

Опрос,  конспект,
ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

Краткий  исторический  обзор  развития
музейного дела.

ОПК – 5
ОПК - 6

Опрос,  конспект,
ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

Педагогические и школьные музеи России
и зарубежья

ОПК – 5
ОПК - 6

Опрос,  конспект,
ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

Музей,  его  функции  и  содержательные
смыслы.

ОПК – 5
ОПК - 6

Опрос,  конспект,
ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

Музейная коммуникация и общение. ОПК – 5
ОПК - 6

Опрос,  конспект,
ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

Перспективы музейной педагогики. ОПК – 5
ОПК - 6 Опрос,  конспект,

ответы  на  вопросы,
решение  проблемных
ситуаций

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Тема 1. Музейная культура и общекультурная компетентность 

Тема  2.  Краткий  исторический  обзор  развития  музейного  дела,  философский,
культурологический, педагогический аспекты музея. 
Тема 3. Педагогические и школьные музеи России и зарубежья. 
Тема 4. Музей, его функции и содержательные смыслы
Тема  5 Музейная  коммуникация  и  общение.  Методы  и  формы  гуманистической
воспитательной деятельности музейного педагога
Тема  6. Включение  музея  в  образовательный  процесс  как  средства  развития
общекультурной компетентности.  



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Развернуть  философское  обоснование  сущности  музея  и  его  включения  в

образовательный  процесс  по  работе  Федорова  Н.Ф.  «Музей,  его  смысл  и

назначение».

2. Ознакомиться  с  деятельностью  Российского  центра  музейной  педагогики  при

Государственном Русском музее по его сайту http:// center.rusmuseum.ru.

3. Обозначить  основные  положения  концепции  педагогического  взаимодействия

художественного  музея  и  системы  образования  Б.А.Столярова,  А.Г.  Бойко.

Выделить ее цель, задачи, направления деятельности, методы и формы работы с

аудиторией.

4. Выявить  основные  направления  современных  научных  исследований  в  области

музейной педагогики.

5. Определить основные виды музеев, их назначение и задачи в области образования

и воспитания.

6. Написать минисочинение на тему: «Для меня музей - это...»

7. Развернуть категориальный аппарат музейной педагогики: ее определение, объект,

предмет, задачи.

8. Выделить основные методологические подходы в музейной педагогике.

9. Определить  основные категории:  музейный  предмет,  его  общие  свойства,  виды

музейных предметов, музейная экспозиция, язык художественной экспозиции и его

функции,принципыэкспонирования,  методы  экспонирования,  музейная

коммуникация и ее модели.

10.Посетить  действующие  выставки  и  музеи  и  определить  принципы  и  методы

экспонирования, способы реализации языка художественной экспозиции. 

11.Проанализировать  экспозиции,  определить  их  сильные  и  слабые  стороны,

доступность зрителю, возможность использования для социально-педагогической

деятельности.



12.Посетить  экскурсию  по  выставке  или  посмотреть  видеозаписи  экскурсий  и

определить  виды  музейной  коммуникации,  воспитательные  и  образовательные

задачи экскурсии,  методы и приемы воспитания  и обучения,  наличие музейных

игр,  сценариев,  методы  экспонирования  и  виды  музейных  предметов,

характеристики  музейной  среды,  педагогические  условия  успешной  реализации

образовательного  потенциала  музейной  среды  (на  конкретных  примерах).

Доказать, что музей - пространство диалога.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный

Репродуктивн
ая

Изложение  в  пределах
задач  курса

удовлетвор
ительно

55-70



(достаточны
й)

деятельность теоретически  и
практически
контролируемого
материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

1. Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 (072300.62) «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный 
туризм и экскурсионная деятельность» / П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ; 
Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 
культуры, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0318-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1041730 (дата обращения: 12.03.2022).

Дополнительная литература

2. Сизова, И. А. Информационные технологии в музейной деятельности : учебно-
методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов / И. А. 
Сизова. - Томск : Издательский Дом Томского государственного университета. 
2017. - 100 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1681627 (дата обращения: 12.03.2022).

3. Музеи университетов Евразийской ассоциации: Аннотированный справочник / Под
ред. В.А. Садовничего, В.Н. Семина. 3-е издание. — М.: Издательство 
Московского университета, 2012. — 392 с. - ISBN 978-5-211-06464-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023062 (дата обращения: 
12.03.2022).

4. Харитонова, А.А. Становление социокультурного опыта ребенка в музейной 
образовательной среде : монография / А. А. Харитонова. - 3-е изд., стер. - Москва : 
ФЛИНТА, 2019. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-1754-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1066684 (дата обращения: 12.03.2022). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 
конференций
− Гребенников Электронная библиотека ИД журналы
− ЭБС Консультант студента
− ПРОСПЕКТ ЭБС
− ЭБС ZNANIUM.COM
− РГБ Информационное обслуживание по МБА



− БЕН РАН
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

 

Электронные ресурсы вузов и НИИ:

Научный журнал «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (Электронный ресурс. 
Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75849
Научный журнал «Актуальные проблемы современного образования» (Электронный 
ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55584  
Научный журнал «Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал» 
(Электронный ресурс. Открытый доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63931
Научный журнал «Управление наукой и наукометрия» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25928
Научный журнал «Нацразвитие. Наука и образование» (Электронный ресурс. Открытый 
доступ) https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=77412

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую разработку и комплексное использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 корпоративная платформа Microsoft Teams;
 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft

Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения практических занятий, выполнения заданий, самостоятельной работы и
консультаций используются специальные помещения: 

-  учебная  аудитория  №  1_19,  корпус  22,  ул.  А.Невского,  14,  оборудованная
техническими  средствами  обучения  –  персональными  компьютерами  (моноблоками  MSI
AE222G-257XRU-W341708G50SXANXH,  21  шт.)  и  мультимедийной  проекционной
техникой (телевизор  LG  Ultra  HD  49UB830V)  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета;

-  учебные  аудитории  цоколь_1  и  цоколь_2,  корпус  35,  ул.  А.  Невского,  14,
оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  персональными  компьютерами
(моноблоками  MSI  AE222G-257XRU-W341708G50SXANXH)  и  мультимедийной
проекционной техникой (телевизор LG Ultra HD 49UB830V) с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
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1.Наименование дисциплины: «Деятельность классного руководителя в
образовательном пространстве школы».

Цель изучения дисциплины:
способствовать формированию у студентов профессиональных умений, необходимых для
успешной организации  воспитательной деятельности в качестве классного руководителя.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способен 
осваивать и 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения и навыки в
предметной 
области при 
решении 
профессиональны
х задач

ПК-1.1 Знает 
структуру, состав и
дидактические 
единицы 
предметной 
области 
(преподаваемого 
предмета)

Знать:  Основные  методы  и  технологии
работы  классного  руководителя;  Систему
образования, законодательные и нормативные
акты в сфере образования; Основы педагогики
и  психологии  развития  детей  и  подростков;
Основные  принципы  организации  и
планирования  учебной  и  воспитательной
работы  с  учащимися;  Основы  работы  с
различными категориями  учащихся,  включая
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  социально  неблагополучных,
трансгендерных и другие; Основные барьеры
в  общении  с  учащимися,  социальное  и
культурное разнообразие ученической среды;
Правила  этики  и  компетентности  для
учителей и работников образования;  Основы
работы  с  родителями  учащихся  и  другими
взрослыми,  включая  органы  управления
образованием и социальные службы; Основы
организации  мероприятий  и  муниципальной
политики в области образования.
Уметь: Использовать  основные  методы  и
технологии работы классного руководителя в
различных  ситуациях;  Планировать  и
организовывать  учебно-воспитательный
процесс  с  учащимися;  Проектировать
мероприятия в соответствии с потребностями
и  возможностями  учащихся;  Работать  с
различными категориями учащихся, учитывая
их мотивацию, склонности и индивидуальные
особенности;  Анализировать  и  оценивать
учебную  и  воспитательную  работу  и  делать
выводы на основе полученных данных; Уметь
принимать  эффективные  решения  в  учебно-
воспитательном процессе, учитывая интересы
и  потребности  учащихся;  Уметь  работать  в
команде с другими учителями и работниками
образования;  -  Консультировать  родителей  и

ПК-1.2 Умеет 
осуществлять отбор
учебного 
содержания для его
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО
ПК-1.3 
Демонстрирует 
умение 
разрабатывать 
различные формы 
учебных занятий, 
применять методы, 
приемы и 
технологии 
обучения, в том 
числе 
информационные



других  взрослых  по  вопросам  воспитания  и
образования учащихся.
Владеть:  Коммуникативными  навыками  и
уметь  эффективно  взаимодействовать  с
различными  категориями  учащихся,
родителями и другими взрослыми; Навыками
анализа  и  оценки  учебно-воспитательной
работы,  уметь  делать  выводы  и  принимать
решения;  Навыками  прогнозирования
развития  учащихся;  -  Знаниями  и  умениями
использования информационных технологий в
учебно-воспитательном  процессе;  Навыками
работы с различными социальными группами
и  пониманием  социальной  и  культурной
специфики  ученической  среды;  Навыками
работы  в  команде  и  умением  вести
преподавательскую  деятельность  в
коллективе;  Умением  принимать
ответственность  за  качество  учебно-
воспитательной работы с учащимися.

ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправленную
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1 
Демонстрирует 
умение постановки 
воспитательных 
целей, 
проектирования 
воспитательной 
деятельности и 
методов ее 
реализации в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО и 
спецификой 
учебного предмета

Знать:  Основные  принципы  воспитательной
деятельности; Особенности психологического
развития  детей  и  подростков;  Задачи  и
функции  классного  руководителя;
Нормативно-правовую  базу  в  области
образования и воспитания в школе; Методы и
приемы  психолого-педагогической  работы  с
учащимися.
Уметь: Оценивать  личностные  качества
учащихся  и  учитывать  их  в  воспитательной
работе; Анализировать конфликтные ситуации
и  принимать  эффективные  меры  по  их
разрешению; Проектировать и реализовывать
воспитательные  мероприятия,
соответствующие  возрастным  особенностям
учащихся;  Планировать  индивидуальную
работу  с  учащимися,  учитывая  их
способности,  интересы  и  потребности;
Организовывать  работу  с  родителями  и
другими социальными партнерами школы.
Владеть:  Основными  методами  психолого-
педагогической  работы  с  учащимися;
Технологиями развития личности учащихся и
формирования их социальных компетенций; -
Методами  организации  педагогической
деятельности  и  управления  воспитательным
процессом;  Коммуникативными  навыками  и
умением работать в коллективе; Социальными
нормами  и  ценностями,  способными
ориентировать  учащихся  на  позитивный
жизненный  выбор  и  общественную
активность.

ПК-2.2 
Демонстрирует 
способы 
организации и 
оценки различных 
видов внеурочной 
деятельности 
ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, 
художественной и 
т.д.), методы и 
формы организации
коллективных 
творческих дел, 
экскурсий, 
походов, 



экспедиций и 
других 
мероприятий (по 
выбору)
ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует 
способы оказания 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся по 
вопросам 
воспитания, в том 
числе родителям 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Деятельность  классного  руководителя  в  образовательном
пространстве школы» представляет собой дисциплину модуля «Предметно-методический
модуль.  Профиль  основы  безопасности  жизнедеятельности»  части  блока  дисциплин
подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации



образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Технологии  организации
воспитательной  работы  классного
руководителя с детьми

Тема  1.1.  Задачи   и  функции
воспитательной  деятельности
классного  руководителя  в
современной школе.  Педагогическая
диагностика в  классе
Тема  1.2.  Целеполагание,
планирование  и  анализ
воспитательной  деятельности
классного руководителя
Тема 1.3. Технология организации и
анализа  групповой  деятельности
детей. Технология КТД.
Тема  1.4.  Коммуникативный  и
ролевой тренинг  как интерактивные
технологии  воспитательной  работы
классного руководителя
Тема  1.5.  Технология  организации
различных коллективных творческих
дел: современные подходы

2 Технологии  организации
взаимодействия  классного
руководителя  с  родителями
учащихся

Тема  2.1.  Задачи  и  содержание
работы  классного  руководителя  с
родителями в современной школе.
Тема  2.2.Технология  проведения
классного  родительского  собрания.
Современные интерактивные формы
психолого-педагогического
просвещения родителей.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема 1.1. Задачи  и функции воспитательной деятельности классного руководителя
в современной школе. Педагогическая  диагностика в  классе

Тема  1.2.  Целеполагание,  планирование  и  анализ  воспитательной  деятельности
классного руководителя

Тема  1.3.  Технология  организации  и  анализа  групповой  деятельности  детей.
Технология КТД.

Тема  1.4.  Коммуникативный  и  ролевой  тренинг  как  интерактивные  технологии
воспитательной работы классного руководителя

Тема  1.5.  Технология  организации  различных  коллективных  творческих  дел:
современные подходы



Тема 2.1.  Задачи  и  содержание  работы классного  руководителя  с  родителями в
современной школе.

Тема 2.2.Технология проведения классного родительского собрания. Современные
интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей.

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1.1. Задачи  и функции воспитательной деятельности классного руководителя
в современной школе. Педагогическая  диагностика в  классе

Тема  1.2.  Целеполагание,  планирование  и  анализ  воспитательной  деятельности
классного руководителя

Тема  1.3.  Технология  организации  и  анализа  групповой  деятельности  детей.
Технология КТД.

Тема  1.4.  Коммуникативный  и  ролевой  тренинг  как  интерактивные  технологии
воспитательной работы классного руководителя

Тема  1.5.  Технология  организации  различных  коллективных  творческих  дел:
современные подходы

Тема  2.1.  Задачи  и  содержание  работы классного  руководителя  с  родителями в
современной школе.

Тема 2.2.Технология проведения классного родительского собрания. Современные
интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1.1. Задачи  и функции воспитательной деятельности классного руководителя
в современной школе. Педагогическая  диагностика в  классе

Тема  1.2.  Целеполагание,  планирование  и  анализ  воспитательной  деятельности
классного руководителя

Тема  1.3.  Технология  организации  и  анализа  групповой  деятельности  детей.
Технология КТД.

Тема  1.4.  Коммуникативный  и  ролевой  тренинг  как  интерактивные  технологии
воспитательной работы классного руководителя

Тема  1.5.  Технология  организации  различных  коллективных  творческих  дел:
современные подходы

Тема  2.1.  Задачи  и  содержание  работы классного  руководителя  с  родителями в
современной школе.

Тема 2.2.Технология проведения классного родительского собрания. Современные
интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей.

…

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам:

Тема 1.1. Задачи  и функции воспитательной деятельности классного руководителя
в современной школе. Педагогическая  диагностика в  классе

Тема  1.2.  Целеполагание,  планирование  и  анализ  воспитательной  деятельности
классного руководителя

Тема  1.3.  Технология  организации  и  анализа  групповой  деятельности  детей.
Технология КТД.



Тема  1.4.  Коммуникативный  и  ролевой  тренинг  как  интерактивные  технологии
воспитательной работы классного руководителя

Тема  1.5.  Технология  организации  различных  коллективных  творческих  дел:
современные подходы

Тема  2.1.  Задачи  и  содержание  работы классного  руководителя  с  родителями в
современной школе.

Тема 2.2.Технология проведения классного родительского собрания. Современные
интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей.

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:

Тема 1.1. Задачи  и функции воспитательной деятельности классного руководителя
в современной школе. Педагогическая  диагностика в  классе

Тема  1.2.  Целеполагание,  планирование  и  анализ  воспитательной  деятельности
классного руководителя

Тема  1.3.  Технология  организации  и  анализа  групповой  деятельности  детей.
Технология КТД.

Тема  1.4.  Коммуникативный  и  ролевой  тренинг  как  интерактивные  технологии
воспитательной работы классного руководителя

Тема  1.5.  Технология  организации  различных  коллективных  творческих  дел:
современные подходы

Тема  2.1.  Задачи  и  содержание  работы классного  руководителя  с  родителями в
современной школе.

Тема 2.2.Технология проведения классного родительского собрания. Современные
интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным



результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Технологии  организации
воспитательной  работы
классного  руководителя  с
детьми

ПК-1, ПК-2 Учебный проект
Контекстная задача
Кейс
Тест (ЭИОС)

Технологии  организации ПК-1, ПК-2



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
взаимодействия  классного
руководителя  с  родителями
учащихся

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Моделирование  проф.  Деятельности  кл.  рук.  в  деловой игре  (разработка  учебного
проекта)

 Проектирование  проф.  деятельности  кл.  рук.  (составления  плана  воспитательной
работы, проекта воспитательного. мероприятия). (решение  контекстной  задачи)

 Определение  приоритетных  воспитательных  задач и  действий  кл. руководителя в
конкретной ситуации  профессиональной  деятельности (решение  кейса)

 Определение приоритетных  воспитательных  задач и  действий  кл. руководителя в
конкретной ситуации  взаимодействия  с  родителями (решение  кейса)

 Моделирование  проф.  деятельности  (родительского  собрания)  в  деловой  игре
(разработка  учебного проекта)

 Решение  комплекса  профессиональных  задач  в   ходе   тестирования  (выполнение
теста)

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Кто является классным руководителем и каковы его основные обязанности?
2.  Какие  формы  воспитательной  работы  существуют  и  какие  конкретные  задачи  они
решают?
3.  Как  организовать  работу  с  детьми,  учитывая  их  разнообразие  и  индивидуальные
особенности?
4. Какие методы и приемы воспитательной работы могут использоваться  при работе с
детьми?
5.  Как  организовать  работу  по  развитию  социальных  навыков  и  культуры  общения  у
детей?
6. Каковы принципы построения успешных взаимоотношений с родителями?
7. Какая информация должна регулярно предоставляться родителям?
8. Как организовать родительские собрания и какие вопросы на них можно рассмотреть?
9.  Каковы  возможные  конфликты  при  взаимодействии  с  родителями  и  как  их  можно
предотвратить?
10. Как учитывать мнение родителей при организации воспитательной работы и решении
конфликтных ситуаций?
11. Каким образом можно вовлечь родителей в жизнь школы?
12. Какие формы сотрудничества с родителями лучше использовать?
13. Как организовать работу по противодействию вредным привычкам у детей и какие
меры могут приниматься?
14.  Какими  методами  можно  привлекать  детей  к  дополнительной  образовательной
деятельности?
15. Как организовать работу с детьми, страдающими адаптационными проблемами?



16. Каковы возможности использования различных компьютерных технологий в работе
классного руководителя?
17. Как организовать работу с детьми, пережившими травматические ситуации?
18. Каким образом можно работать с ребенком-вундеркиндом?
19. Как организовать работу по развитию самостоятельности и ответственности у детей?
20. Какие навыки и качества необходимы классному руководителю для успешной работы?
21.  Как  провести  диагностику  психологических  особенностей  детей  и  каких  методов
можно использовать?
22. Как организовать работу по формированию позитивной мотивации учения у детей?
23. Какие методы помогают устранять проблемы поведения у детей?
24. Как проводить работу по формированию культуры безопасности у детей?
25.  Как  учитывать  интересы  и  потребности  различных  групп  детей  при  организации
воспитательной работы?
26. Какими приемами лучше использовать при работе с подростками?
27. Какая роль организации досуговой деятельности в работе классного руководителя?
28. Как организовать работу по воспитанию толерантности и культуры межнационального
общения?
29.  Каким  образом  можно  решать  конфликты  между  детьми  и  какие  методы  можно
использовать для предотвращения таких ситуаций?
30.  Каковы  принципы  построения  отношений  между  учителем  и  учеником  и  как  они
могут повлиять на воспитательную работу?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических

хорошо 71-85



нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  под  ред.  Е.И.  Холостовой,  О.Г.
Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. :
табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-
1 ; 

2. Безопасность жизнедеятельности :  учебник /  Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,
Г.В. Гуськов  и  др.  ;  ред.  Э.А.  Арустамов.  -  19-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы -
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; 

Дополнительная литература

1.  Екимова,  И.А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
И.А. Екимова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск
: Эль Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3694-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271548

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3695-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271483

4.  Маслова,  Л.Ф.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
Л.Ф. Маслова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет».
-  Ставрополь :  Ставропольский государственный аграрный университет,  2014. -  87 с.  -
Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277462



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую разработку и комплексное использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1. Наименование:
«Комплексный экзамен готовности к педагогической (профессиональной) деятельности»

(далее – КЭГ)

Целью проведения комплексного экзамена является  обеспечение комплексной и
независимой  оценки  качества  образования  и  выявление  мотивированных  к
профессиональной педагогической деятельности обучающихся.

Задачи дисциплины:
–  определение  соответствия  уровня  мотивационной  готовности  к

профессиональной  деятельности  требованиям  образовательного  стандарта  и
работодателей;

–  оценка  уровня  сформированности  образовательных  результатов  в  области
педагогики, психологии, определяющих профессиональные способности выпускника;

–  оценка  уровня  сформированности  образовательных  результатов  по  предмету
будущей педагогической деятельности;

– оценка индивидуальных достижений в разнообразных видах деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-1 Способен к 
формированию 
собственного 
жизненно-
образовательного 
маршрута на основе
критического 
мышления, 
целеполагания, 
стратегии 
достижения цели (в
том числе в 
проектном типе 
деятельности) в 
условиях создания 
безопасной среды, с
учетом 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей и целей 
национального 
развития, в 
процессе 
социального 
взаимодействия

УК-1.1  Выбирает  источники
информации,  осуществляет
поиск  информации  и
определяет  рациональные
идеи  для  решения
поставленных задач

Знать:
-  методы  генерирования  новых
идей  при  решении  практических
задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
Уметь:
-  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития;
- применять технологии создания и
работы  в  командах,  пути
формирования  и  развития
лидерского  потенциала,  методики
управления  конфликтами  и
стрессами
-  грамотно  управлять  своим
временем,  как  наиболее  ценным
ресурсом.
Владеть:
-  навыками  определения  и
реализации  приоритетности
собственной  деятельности  и
способов ее  совершенствования  на
основе самооценки
-  навыками  создания  проекта
персонального  учебного  плана,
обеспечивающего  индивидуальную
образовательную  траекторию  в
обучении профессии
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- умением организовать команду и
руководить  ее  работой,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

для ОПОП по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

ОПК-7 Способен 
организовать 
образовательный 
процесс на основе 
отбора предметного
содержания и с 
использованием 
современных 
методик и 
технологий 
развития, обучения,
воспитания 
обучающихся

ОПК-7.1  Демонстрирует
знания  основ
общетеоретических
дисциплин  в  объеме,
необходимом  для  решения
педагогических,  научно-
методических  и
организационно-
управленческих задач
ОПК-7.2  Осуществляет
организацию
образовательного  процесса
на  основе  отбора
предметного содержания и с
использованием
современных  методик  и
технологий  развития,
обучения,  воспитания
обучающихся

Знать:
-  методы  генерирования  новых
идей  при  решении  практических
задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
Уметь:
-  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития;
- применять технологии создания и
работы  в  командах,  пути
формирования  и  развития
лидерского  потенциала,  методики
управления  конфликтами  и
стрессами
-  грамотно  управлять  своим
временем,  как  наиболее  ценным
ресурсом.
Владеть: 
-  навыками  определения  и
реализации  приоритетности
собственной  деятельности  и
способов ее  совершенствования  на
основе самооценки
-  навыками  создания  проекта
персонального  учебного  плана,
обеспечивающего  индивидуальную
образовательную  траекторию  в
обучении профессии
- умением организовать команду и
руководить  ее  работой,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

для ОПОП по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

ОПК-4 Способен в 
разных 
институциональны
х условиях 
осуществлять 
организацию 
деятельности 
обучающихся 
разного возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 

ОПК-4.1  Знает:  Сущность  и
специфику  деятельности
обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
процессе  освоения
образовательной программы;
принципы,  содержание,
способы  и  средства
организации  деятельности
обучающихся  с
ограниченными

Знать:
Сущность  и  специфику
деятельности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья  в  процессе  освоения
образовательной программы; 
принципы,  содержание,  способы  и
средства организации деятельности
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по
освоению  программного
содержания  образовательных
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освоению 
программного 
содержания 
образовательных 
областей и 
коррекционной 
работы с учетом 
нозологии

возможностями  здоровья  по
освоению  программного
содержания образовательных
областей  и  коррекционной
работы с учетом нозологии
ОПК-4.2  Умеет:
Организовать  в  разных
институциональных
условиях  деятельность
обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья  по
освоению  программного
содержания образовательных
областей  и  коррекционной
работы с учетом нозологии

областей и коррекционной работы с
учетом нозологии
Уметь:
Организовать  в  разных
институциональных  условиях
деятельность  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья  по  освоению
программного  содержания
образовательных  областей  и
коррекционной  работы  с  учетом
нозологии

3. Место в структуре образовательной программы
Для  решения  заявленных  целей  и  задач  в  программу  комплексного  экзамена

включены  вопросы,  определяющие  содержание  психолого-педагогического  модуля,
Модуля проектной и учебно-исследовательской деятельности и Модуля воспитательной
деятельности, а также профильной подготовки на 1 и 2 курсе, 3 курсе (5 семестр).

4. Содержание комплексного экзамена

Комплексный экзамен включает три компонента, которые проводятся в следующих
формах:

-  презентация  портфолио  студента  –  в  устной  форме  с  представлением
подтверждающих документов на электронном носителе (в ЭИОС);

-  тестирование  по  педагогике  и  психологии  –  письменно  с  использованием
электронной образовательной среды образовательной организации ВО;

- защита курсового проекта по предметной деятельности – в устной форме.
Срок  проведения  комплексного  экзамена  определяется  учебным  планом,

организуется  в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса  и  расписанием,
устанавливаемом вузом

5. Общие рекомендации по подготовке к комплексному экзамену

Рекомендации по оформлению портфолио.
В  портфолио  накапливаются  документально  зафиксированные  результаты,

подтверждающие индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности.
Оценка  портфолио  проводится  на  основании  критериев  и  показателей,

разработанных  в  соответствии  с  Профессиональным  стандартом,  ФГОС  ВО  и
требованиями работодателей.

При  формировании  портфолио  перед  аттестуемым  ставятся  задачи
проанализировать и обобщить индивидуальные достижения, связать воедино все аспекты
и  полно  их  представить.  В  портфолио  не  допускается  включение  недостоверной
информации.

При подготовке портфолио обучающиеся университета  используют электронный
личный кабинет и организуют подтверждение своих достижений 

Рекомендации по подготовке к тестированию.
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Тестирование носит междисциплинарный характер и направлено на определение
уровня  сформированности  знаниевой  и  деятельностной  составляющей  компетенции  в
области педагогики и психологии, необходимых для осуществления трудовых действий в
соответствии  с  Профессиональным  стандартом.  Аттестуемый  самостоятельно
систематизирует полученные ранее знания, умения, навыки по психолого-педагогическим
дисциплинам,  включенным  в  содержание  КЭ.  Тестирование  может  проводиться  с
использованием кейс-заданий (кейсов), контекстных задач и др.

Кейс-задание  представляет  собой  описание  ситуации,  моделирующей
профессиональную  задачу  (проблему),  направленную  на  проверку  планирования
последовательности профессиональных действий и полноту их реализации. К ситуации,
описанной  в  кейсе,  формулируются  подзадачи  (задачи,  вопросы),  требующей
соответствующей реакции аттестуемого или ее решения. В зависимости от содержания и
трудности вопросов определяется минимальное время решения кейса.

Кейс-задание имеет следующую структуру:
1. Название кейса.
2. Формулировка компетенций и трудовых действий из Профессионального
стандарта.
3. Формулировка образовательных результатов, подлежащих оцениванию.
4. Инструкция для аттестуемых «Как работать с кейсом?»
5. Формулировка проблемы или задачи.
6. Подробное описание практической (их) ситуации (ий).
7. Сопутствующие описанной ситуации факты, положения. Учебно-методическое

обеспечение  (сопровождение):  наглядный,  раздаточный  или  другой  иллюстративный
материал.

Контекстная  задача  –  задача,  условие  которой  сформулировано  как  сюжет,
ситуация или проблема, и для ее разрешения необходимо использовать знания и умения
из разных разделов психологии и педагогики, на которые нет явного указания в тексте
задачи.  Деятельность  аттестуемого  в  ситуации,  описанной  в  задании,  должна
обеспечивать  возможность  комплексной  оценки  уровня  достижений  образовательных
результатов, сформулированных на основе компетенций ФГОС ВО и трудовых действий
Профессионального стандарта педагога.

Контекстная задача имеет следующую структуру:
1.  Условие  задачи,  включающее  описание  реальной  или  близкой  к  ней

практикоориентированной ситуации.
2.  Требование  задачи,  направленной  на  представление  результата  анализа,

осмысление  ситуации  и  поиск  способов  действий  в  описанной  ситуации  в  контексте
будущей профессиональной деятельности.

3.  Базис  задачи,  включающий  теоретические  факты,  законы,  закономерности,
принципы, служащие основанием решения задачи.

4.  Решение задачи,  представляющее собой реализацию аттестуемым перехода от
условия задачи к требованию и обоснованию предлагаемых способов решения.

5. Интерпретация результатов решения задачи
Рекомендации по подготовке к защите курсового проекта.
Курсовой проект – продукт самостоятельной работы аттестуемого/ аттестуемых по

заданной теме (проблеме),  направленный на решение значимой для участников КЭГ, в
том  числе  аттестуемого  и  работодателей,  проблемы  (учебно-практической  или
учебноисследовательской).

Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями к курсовых работам,
действующем на момент проведения КЭГ. Представление полученных в ходе выполнения
курсового проекта результатов осуществляется в форме защиты посредством выступления
с докладом и презентацией.
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При оценке  курсового проекта  учитывается  актуальность  заявленной проблемы,
реалистичность в описании цели и задач проекта, эффективность механизмов реализации,
результативность и качество проекта.

Курсовой проект имеет следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. План работы над курсовым проектом.
3. Введение, в котором приводится обоснование актуальности курсового проекта,
формулируются цели и задачи.
4.  Текстовое  изложение  материала  представляется  в  соответствии  с  блоками

решаемых задач. В текстовом материале каждого блока необходимо указать ссылки на
используемые источники, в том числе на организации, в которых собиралась необходимая
информация. В выводах по каждому блоку желательно высказать авторскую позицию и
привести комментарий по исследуемой проблеме.

5. Заключение.
6. Список используемой литературы.
При  подготовке  к  представлению  курсового  проекта  необходимо  продумать

иллюстративный  материал,  способствующий  более  полному  пониманию  содержания
проделанной работы и ее результатов.

Примерные этапы работы над курсовым проектом:
1. Выбор проблемы, ее обоснование, формулирование темы.
2. Отбор основных источников по теме.
3. Составление библиографии.
4. Конспектирование или тезирование необходимого материала.
5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации.
6. Определение основных понятий.
7. Разработка логики исследования, составление плана.
8. Реализация плана, написание работы.
9. Самоанализ, предполагающий новизну текста, степень раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников.
10. Проверка правильности оформления списка литературы.
11. Редакторская правка.
12. Оформление и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.
Правила оформления курсового проекта:
Объем работы — не более 40 страниц.
Работа  выполняется  на  белых листах  формата  А4  ,  текст  размещается  с  одной

стороны листа.
При компьютерной верстке  текста  задаѐтся  полуторный межстрочный интервал,

шрифт-Times New Roman , размер шрифта 14.
ГОСТ определяет следующие требования к отпечатанному документу: на каждом

листе не более 30 строк, в строке — до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаки
препинания). Поля: слева— 3 см; справа — 1,5см; сверху — 2,5см; снизу — 2,5 см. Отступ
первой строки-1,27.

Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного
текста сверху и снизу пробелом в один интервал.

Страницы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, со сквозной
нумерацией  по  всему  тексту.  Нумерация  начинается  с  титульного  листа,  но  номер
страницы на  титульном листе  не  проставляется.  Номера страниц  проставляются  внизу
страницы в центре без точки шрифтом №10

Главы,  параграфы,  пункты  и  подпункты  (кроме  введения,  заключения,  списка
использованной литературы и приложений) нумеруются арабскими цифрами, например:

глава 2, параграф 2.2, пункт 2.2.1, подпункт 1.2.2.1.
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Главы (разделы) и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны кратко
и четко отражать содержание соответствующей структурной части работы.

Заголовки главы, а также названия: «Содержание», «Аннотация», «Введение»,
«Заключение»,  «Приложения»,  «Список  использованной  литературы»  должны

располагаться  в середине строки,  без точки в конце.  Их следует печатать прописными
буквами, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Иллюстрации,  поясняющие текст,  должны располагаться  непосредственно  после
текста,  в  котором  они  упоминаются  впервые,  или  на  следующей  странице,  если  в
указанное место их разместить невозможно.

Иллюстрации  должны  иметь  названия,  которые  следует  помещать  под
иллюстрациями. Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы и т.п.), помещенные в
текстовой части работы, именуются рисунками,  должны быть пронумерованы сквозной
нумерацией  по  всей  работе.  Все  рисунки  сопровождаются  подрисуночной  подписью
непосредственно после номера рисунка. В конце наименования рисунка ставится точка.

Если иллюстрация одна в работе, она не нумеруется и слово «Рисунок» под ней не
пишут.

Цифровой материал больших объемов рекомендуется помещать в Приложение в
виде таблиц. Табличные данные небольшого объема можно помещать непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. Таблицы,
помещенные  в  текстовой  части  работы,  должны  быть  пронумерованы  сквозной
нумерацией  по  всей  работе,  номер  следует  размещать  в  правом  верхнем  углу  над
содержательным  заголовком  таблицы  после  слова  «Таблица».  При  ссылке  на  таблицу
пользуются сокращением. Например: См. табл. 23 – смотрите таблицу 23.

В  случае  если  на  одной  странице  таблица  не  размещается,  продолжают  ее  на
следующей странице. В этом случае на следующей странице над таблицей производится
запись «Продолжение табл. 23».

При ссылке на литературный источник после упоминания о нем в тексте работы
проставляют в  квадратных (косых)  скобках номер,  под которым он значится  в  списке
использованной  литературы.  При  необходимости  указывается  страница  источника,  на
которую производится ссылка через запятую после номера источника.

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий
авторов  или  названий  произведений  (при  отсутствии  фамилии  автора).  В  списке
применяется  общая  нумерация  литературных  источников.  В  список  включаются  все
литературные источники,  использованные автором работы независимо от того, где они
опубликованы в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д. и имеются ли в
тексте ссылки на них. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  и  размещаются  в  конце.
Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы,  в  правом  верхнем  углу
которой обозначается «Приложение». Каждое приложение должно иметь содержательный
заголовок. Если в работе имеются несколько приложений, то они нумеруются.

6. Критерии оценки ответов на комплексном экзамене
Оценка  ответа  обучающегося  на  комплексном  экзамене  определяется  в  ходе

заседания  комиссии  по  приему  комплексного  экзамена,  состоящей  из  специалистов  в
области  педагогики,  представителей  работодателя  (образовательных  организаций)  и
регионального органа управлением образования. Ответственность за создание комиссии и
организацию проведения комплексного экзамена несет вуз.

Балльно-рейтинговая оценка по комплексному экзамену должна отражать уровень
достигнутых  образовательных  результатов,  аргументированность  и  полноту  ответов,
уровень мотивационной готовности.
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Комплексный экзамен оценивается по 100-балльной шкале на каждом из его трех
этапов. Максимальное количество баллов за комплексный экзамен – 300 баллов (100 за
каждый этап).

Рейтинг-план комплексного экзамена
Компоненты экзамена Баллы

Портфолио 100
Экзамен по педагогике и психологии (тестирование) 100
Защита курсового проекта 100

Результаты решения комиссии могут определяться оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценивание по каждому компоненту экзамена:
55–70 баллов – «удовлетворительно»;
71–85 баллов – «хорошо»;
86–100 баллов – «отлично».
Итоговая оценка:
165-210 баллов – «удовлетворительно»;
213-255 баллов – «хорошо»;
258 – 300 баллов – «отлично».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.

А.  Азарская,  В.  Л.  Поздеев.  -  Йошкар-Ола  :  Поволжский  государственный
технологический  университет,  2016.  -  228  с.  -  ISBN  978-5-8158-1785-2.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1875792 

2.  Сапогова,  Е.  Е.  Психология  развития  и  возрастная  психология  :  учебное
пособие / Е.Е. Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 638
с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/997107. - ISBN 978-5-16-018823-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1985770 

3.  Баданина,  Л.  П.  Бадагина,  Л.  П.  Основы  общей  психологии  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Баданина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 448 с.
-  ISBN  978-5-9765-0705-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/454594

4. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ;
под  общ.  ред.  В.Г.  Рындак.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2023.  —  427  с.  —  (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25026. - ISBN 978-5-16-018433-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2006020

Дополнительная литература:
1.  Вербицкий,  А.  А.  Теория  и  технологии  контекстного  образования  :  учебное

пособие / А. А. Вербицкий. - Москва : МПГУ, 2017. - 268 с. - ISBN 978-5-4263-0384-3. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1341042 

2.  Цибульникова,  В.  Е.  Педагогические  технологии.  Здоровьесберегающие
технологии  в  общем  образовании  :  учебное  пособие  (с  практикумом)  для  студентов
педагогических вузов / В. Е. Цибульникова, Е. А. Леванова ; под общ. ред. д-ра пед. наук.
проф. Е. А. Левановой. - Москва : МПГУ 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-4263-0490-1. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1316696 
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3.  Боуш,  Г.  Д.  Методология  научных  исследований  (в  курсовых  и  выпускных
квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-
М,  2023.  —  210  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  DOI
10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332.  -  ISBN  978-5-16-014583-9.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2000880

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -
https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;
 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Моделирование и реализация индивидуального
образовательного маршрута».

Цель  изучения  дисциплины:  создание  условий  для  развития  у  студентов
профессиональных  компетенций  и  трудовых  действий  для  овладения  знаниями  и
умениями  в  области  моделирования  и  реализации  индивидуального  образовательного
маршрута.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способен
осваивать и 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения и 
навыки в 
предметной 
области при 
решении 
профессиональ
ных задач

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета)

Знать:  принципы  и  методы
моделирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  и
понимать  основные  концепции  и
технологии  использования
технических  средств  в
образовательном процессе.
Уметь:  применять  полученные
теоретические  знания  и
практические умения и навыки для
разработки  и  реализации
индивидуальных  образовательных
маршрутов,  оценки  их
эффективности,  а  также
использовать  соответствующие
методы  и  инструменты
моделирования  и  анализа  данных.
Владеть:  навыками  работы  с
информационными технологиями  и
программными  средствами,
необходимыми  для  реализации
индивидуальных  образовательных
маршрутов,  а  также  обладать
навыками  коммуникации  и
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса.

ПК-1.2 Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3 Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные

ПК-2 Способен
осуществлять 
целенаправлен
ную 
воспитательну
ю деятельность

ПК-2.1 Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

Знать:  основные  понятия  и
принципы  воспитания  и  развития
личности;  теории  и  методы
индивидуальной  работы  с
обучающимися;  формы  и  способы
проведения  воспитательной  работы
с  различными  категориями
обучающихся;  особенности
взаимодействия педагога и ученика
в процессе воспитания.
Уметь:  проектировать  и
реализовывать  личностно-

ПК-2.2 Демонстрирует способы 
организации и оценки различных
видов внеурочной деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 



трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по 
выбору)

ориентированный  подход  в
образовательном  процессе;
проводить  диагностику  и  анализ
потребностей  обучающихся  в
воспитании  и  развитии;
организовывать  и  проводить
индивидуальную  работу  с
учащимися различных возрастных и
социальных  групп;  грамотно
выбирать  методы  и  формы
воспитательной  работы;
разрабатывать  программы  и
проекты  воспитательной  работы;
Владеть:  навыками  работы  с
различными  педагогическими
технологиями,  направленными  на
воспитание  и  развитие  личности;
коммуникативными  навыками  и
уметь  устанавливать  эффективный
контакт  с  обучающимися;
культурой  профессионального
общения  и  умением  работать  в
коллективе;  аналитическими
навыками и умением планировать и
оценивать результаты работы.

ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует способы оказания
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся 
по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Моделирование  и  реализация  индивидуального  образовательного
маршрута» представляет  собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.
Профиль основы безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации



преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Основы  проектирования

индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.1 Концептуальные основы 
индивидуального образовательного маршрута: 
методологические подходы, принципы и 
функции
Тема 1.2. Образовательное пространство как 
поле реализации индивидуального 
образовательного маршрута
Тема 1.3. Образовательное событие как 
фундаментальное ядро индивидуального 
образовательного маршрута

2 Технология
проектирования
индивидуального
образовательного маршрута

Тема  2.1.  Модель  индивидуального
образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение
обучающегося  на  индивидуальном
образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты
возможностей образовательной организации

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1.1 Концептуальные основы индивидуального  образовательного  маршрута:
методологические подходы, принципы и функции

Тема  1.2.  Образовательное  пространство  как  поле  реализации  индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.3.  Образовательное событие как фундаментальное ядро индивидуального
образовательного маршрута

Тема 2.1. Модель индивидуального образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение  обучающегося  на  индивидуальном

образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты  возможностей  образовательной

организации

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):



Тема 1.1 Концептуальные основы индивидуального  образовательного  маршрута:
методологические подходы, принципы и функции

Тема  1.2.  Образовательное  пространство  как  поле  реализации  индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.3.  Образовательное событие как фундаментальное ядро индивидуального
образовательного маршрута

Тема 2.1. Модель индивидуального образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение  обучающегося  на  индивидуальном

образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты  возможностей  образовательной

организации

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.1 Концептуальные основы индивидуального  образовательного  маршрута:
методологические подходы, принципы и функции

Тема  1.2.  Образовательное  пространство  как  поле  реализации  индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.3.  Образовательное событие как фундаментальное ядро индивидуального
образовательного маршрута

Тема 2.1. Модель индивидуального образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение  обучающегося  на  индивидуальном

образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты  возможностей  образовательной

организации

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема  1.1 Концептуальные основы индивидуального  образовательного  маршрута:
методологические подходы, принципы и функции

Тема  1.2.  Образовательное  пространство  как  поле  реализации  индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.3.  Образовательное событие как фундаментальное ядро индивидуального
образовательного маршрута

Тема 2.1. Модель индивидуального образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение  обучающегося  на  индивидуальном

образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты  возможностей  образовательной

организации

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:



Тема 1.1 Концептуальные основы индивидуального  образовательного  маршрута:
методологические подходы, принципы и функции

Тема  1.2.  Образовательное  пространство  как  поле  реализации  индивидуального
образовательного маршрута

Тема 1.3.  Образовательное событие как фундаментальное ядро индивидуального
образовательного маршрута

Тема 2.1. Модель индивидуального образовательного маршрута
Тема  2.2.  Педагогическое  сопровождение  обучающегося  на  индивидуальном

образовательном маршруте
Тема  2.3.  Проектирование  событийной  карты  возможностей  образовательной

организации

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы проектирования 
индивидуального 
образовательного маршрута

ПК-1, ПК-2 Эссе
Тест
Учебный проект
ДокладТехнология проектирования 

индивидуального 
образовательного маршрута

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Написание эссе
 Решение теста
 Разработка учебного проекта
 Подготовка доклада на занятии



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что такое индивидуальный образовательный маршрут? 
2.  Какие принципы лежат в основе проектирования индивидуального образовательного
маршрута? 
3.  Какие  компетенции  студента  учитываются  при  создании  индивидуального
образовательного маршрута? 
4.  Какие  инструменты  используются  при  проектировании  индивидуального
образовательного маршрута? 
5.  Какие  шаги  необходимо  выполнить  при  проектировании  индивидуального
образовательного маршрута? 
6. Какие методы оценки эффективности индивидуального образовательного маршрута вы
знаете? 
7.  Какие  модели  проектирования  индивидуального  образовательного  маршрута
существуют? 
8.  Какие  психологические  факторы  нужно  учитывать  при  проектировании
индивидуального образовательного маршрута? 
9.  Какие  технологии  используются  при  проектировании  индивидуального
образовательного маршрута? 
10.  Какие  проблемы  могут  возникнуть  при  проектировании  индивидуального
образовательного маршрута? 
11.  Какие  инструменты  необходимо  использовать  для  адаптации  индивидуального
образовательного маршрута? 
12. Какой важность имеют цели при проектировании индивидуального образовательного
маршрута? 
13. Как дифференцировать задания в индивидуальном образовательном маршруте? 
14.  Какие  группы  студентов  могут  наиболее  нуждаться  в  индивидуальном
образовательном маршруте? 
15.  Какова  роль  наставника  в  проектировании  индивидуального  образовательного
маршрута? 
16.  Как  сформулировать  четкие  и  конкретные  цели  для  индивидуального
образовательного маршрута? 
17.  Какой  вклад  имеет  мотивация  для  студентов  при  создании  индивидуального
образовательного маршрута? 
18. Какие методы обучения могут быть использованы в индивидуальном образовательном
маршруте? 
19.  Какие  трудности  могут  возникнуть  при  организации  индивидуального
образовательного маршрута для группы студентов? 
20.  Как  выбрать  оптимальные  методы  оценки  в  индивидуальном  образовательном
маршруте? 
21. Какова роль обратной связи в индивидуальном образовательном маршруте? 
22. Каким образом происходит адаптация индивидуального образовательного маршрута
при изменении потребностей студента? 
23. Какие ресурсы могут использоваться в индивидуальном образовательном маршруте? 
24. Какие модели обучения могут быть использованы в индивидуальном образовательном
маршруте? 
25. Что такое управление индивидуальным образовательным маршрутом? 
26.  Какие  меры  предпринимаются  для  обеспечения  гибкости  индивидуального
образовательного маршрута? 
27.  Как  выбрать  достаточное  количество  различных  заданий  для  индивидуального
образовательного маршрута? 



28.  Какие  инновационные  подходы  могут  быть  применены  в  индивидуальном
образовательном маршруте? 
29.  Как  избежать  случайных ошибок  при  создании  индивидуального  образовательного
маршрута? 
30.  Каковы  преимущества  и  недостатки  использования  индивидуального
образовательного маршрута?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Васильковская,  М.И.  Социально-культурное  творчество  участников  молодежных

объединений  в  формировании  института  волонтерства:   монография  /  М.И.
Васильковская, В.Д. Пономарёв. - Кемерово  КемГИК, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-8154-
0361-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041240

2. Дидактика практико-ориентированного образования:  монография /  В.А.  Беликов,
П.Ю. Романов, А.С. Валеев, А.М. Филиппов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 323 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1045947. - ISBN 978-5-16-015686-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045947

3. Иванова,  И.  В.  Педагогическое  сопровождение  становления  саморазвивающейся
личности: монография / И.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c207f82344aa2.86011369. - ISBN 978-5-
16-013743-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/952196

4. Савва, Л. И. Основы классного руководства: учебное пособие / Л. И. Савва, О. А.
Веденеева, Н. Я. Сайгушев. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 126 с. - ISBN 978-
5-9765-2375-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/115085

Дополнительная литература

1. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник /
Евсеев  С.П.  -  Москва:  Спорт,  2016.  -  616  с.  Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
«Znanium» (1).

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учеб. для учреждений
высш. образования/ Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д.
Железняка. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 254, [1] с.: ил., табл.. - (Высшее
образование -  бакалавриат).  -  (Высшее профессиональное  образование.  Педагогическое
образование). - Библиогр.: с. 226-227. Имеются экземпляры в отделах: УБ(39), ч.з.N6(1)

3. Индивидуальное  проектирование:  практическое  пособие  /  В.  Н.  Еремин,  М.  И.
Ивашко, И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. -
ISBN  978-5-93916-783-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1191401

4. Мельников,  В.  П.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  В.П.  Мельников,
А.И.  Куприянов,  А.В.  Назаров;  под  ред.  проф.  В.П.  Мельникова  —  М.:  КУРС,  НИЦ
ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174

5. Человек: индивид, индивидуальность, личность: монография / под науч. ред. проф.
И.И.  Кального.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  351  с.  —  (Научная  мысль).  —  DOI
10.12737/1740254.  -  ISBN  978-5-16-017105-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1740254

6. Яшин, В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. Н. Яшин. - 3-е изд.,
перераб.  -  Москва:  ФЛИНТА:  Наука,  2011.  -  128  с.:  илл.  -  ISBN  978-5-9765-1121-7
(Флинта),  ISBN  978-5-02-037675-5  (Наука).  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/465872

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.



 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 
https://lms.kantiana.ru/, обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Организация деятельности детского общественного
объединения».

Цель  изучения  дисциплины:  создание  условий  для  развития  у  студентов
профессиональных  компетенций  и  трудовых  действий  для  овладения  знаниями  и
умениями в области организации деятельности детского общественного объединения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправленную
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1 
Демонстрирует 
умение 
постановки 
воспитательных 
целей, 
проектирования 
воспитательной 
деятельности и 
методов ее 
реализации в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО и 
спецификой 
учебного 
предмета

Знать:  Основные  принципы  и  подходы  к
реализации  воспитательной  деятельности  в
организации  детского  общественного
объединения;  Психологические  особенности
развития  детей  и  подростков,  способы  их
воспитания и развития; Основы педагогической
теории  и  практики,  в  том  числе  методы  и
приемы  работы  с  детьми  и  подростками;
Понятия  и  принципы  организации  работы
детского общественного объединения, включая
управление, планирование, контроль и оценку.
Уметь:  Проектировать,  планировать  и
проводить  воспитательные  мероприятия  и
программы для детей  и  подростков,  учитывая
их  конкретные  потребности  и  особенности
развития;  Организовывать  и  проводить
различные  формы  работы  с  детьми  и
подростками,  включая  игры,  соревнования,
творческие  мастерские  и  др.;  Привлекать
ресурсы  и  партнерские  организации  для
создания  условий  для  эффективной
воспитательной работы; Уметь анализировать и
оценивать  результаты  воспитательной
деятельности и корректировать  свою работу в
соответствии с полученными результатами.
Владеть: Умением  применять  современные
методы  и  приемы  педагогической  и
воспитательной  работы;  Навыками
планирования  и  организации  работы  детского
общественного  объединения;  Навыками
управления  и  руководства  коллективом,
организации процесса коммуникации и диалога
с детьми и родителями; - Умением работать в
коллективе  и  устойчиво  развиваться  как
специалист  в  области  воспитания  и  развития
детей.

ПК-2.2 
Демонстрирует 
способы 
организации и 
оценки различных
видов внеурочной
деятельности 
ребенка (учебной,
игровой, 
трудовой, 
спортивной, 
художественной и
т.д.), методы и 
формы 
организации 
коллективных 
творческих дел, 
экскурсий, 
походов, 
экспедиций и 
других 



мероприятий (по 
выбору)
ПК-2.3 Выбирает 
и демонстрирует 
способы оказания 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся по 
вопросам 
воспитания, в том 
числе родителям 
детей с особыми 
образовательным
и потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Организация  деятельности  детского  общественного  объединения»
представляет  собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.  Профиль
основы безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается



студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Детские  общественные  движения:
терминология и сущность.

Тема  1.1.  История  детского
движения. Основные этапы развития
детского движения.
Тема  1.2.  Классификация  детских
общественных объединений
Тема  1.3.  Типология  детских
общественных объединений.

2 Статус  и  нормативно-правовое
обеспечение деятельности детского
объединения.

Тема 2.1.  Принципы деятельности в
детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,
информационного  и  правового
оформления  детского  движения.
Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное
проектирование  как  основа
деятельности детского объединения.
Тема  2.4.  Планирование  и  анализ
деятельности детского объединения.
Тема  2.5.  Критерии  оценки  уровня
развития детского объединения.
Тема  2.6.  Формы  рекламного
сопровождения  деятельности  и
позитивный  имидж  детского
общественного объединения.
Тема  2.7.  Работа  руководителя
детского  общественного
объединения.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Тема  1.1.  История  детского  движения.  Основные  этапы  развития  детского

движения.
Тема 1.2. Классификация детских общественных объединений
Тема 1.3. Типология детских общественных объединений.
Тема 2.1. Принципы деятельности в детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,  информационного  и  правового  оформления

детского движения. Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное  проектирование  как  основа  деятельности  детского

объединения.
Тема 2.4. Планирование и анализ деятельности детского объединения.
Тема 2.5. Критерии оценки уровня развития детского объединения. 
Тема 2.6. Формы рекламного сопровождения деятельности и позитивный имидж

детского общественного объединения.
Тема 2.7. Работа руководителя детского общественного объединения. 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.1.  История  детского  движения.  Основные  этапы  развития  детского
движения.

Тема 1.2. Классификация детских общественных объединений
Тема 1.3. Типология детских общественных объединений.
Тема 2.1. Принципы деятельности в детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,  информационного  и  правового  оформления

детского движения. Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное  проектирование  как  основа  деятельности  детского

объединения.
Тема 2.4. Планирование и анализ деятельности детского объединения.
Тема 2.5. Критерии оценки уровня развития детского объединения. 
Тема 2.6. Формы рекламного сопровождения деятельности и позитивный имидж

детского общественного объединения.
Тема 2.7. Работа руководителя детского общественного объединения. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.1.  История  детского  движения.  Основные  этапы  развития  детского
движения.

Тема 1.2. Классификация детских общественных объединений
Тема 1.3. Типология детских общественных объединений.
Тема 2.1. Принципы деятельности в детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,  информационного  и  правового  оформления

детского движения. Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное  проектирование  как  основа  деятельности  детского

объединения.
Тема 2.4. Планирование и анализ деятельности детского объединения.
Тема 2.5. Критерии оценки уровня развития детского объединения. 
Тема 2.6. Формы рекламного сопровождения деятельности и позитивный имидж

детского общественного объединения.
Тема 2.7. Работа руководителя детского общественного объединения. 
…

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам:

Тема  1.1.  История  детского  движения.  Основные  этапы  развития  детского
движения.

Тема 1.2. Классификация детских общественных объединений
Тема 1.3. Типология детских общественных объединений.
Тема 2.1. Принципы деятельности в детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,  информационного  и  правового  оформления

детского движения. Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное  проектирование  как  основа  деятельности  детского

объединения.
Тема 2.4. Планирование и анализ деятельности детского объединения.
Тема 2.5. Критерии оценки уровня развития детского объединения. 



Тема 2.6. Формы рекламного сопровождения деятельности и позитивный имидж
детского общественного объединения.

Тема 2.7. Работа руководителя детского общественного объединения. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Тема  1.1.  История  детского  движения.  Основные  этапы  развития  детского
движения.

Тема 1.2. Классификация детских общественных объединений
Тема 1.3. Типология детских общественных объединений.
Тема 2.1. Принципы деятельности в детском общественном объединении.
Тема  2.2.  Виды  организационного,  информационного  и  правового  оформления

детского движения. Символы и ритуалы.
Тема  2.3.  Социальное  проектирование  как  основа  деятельности  детского

объединения.
Тема 2.4. Планирование и анализ деятельности детского объединения.
Тема 2.5. Критерии оценки уровня развития детского объединения. 
Тема 2.6. Формы рекламного сопровождения деятельности и позитивный имидж

детского общественного объединения.
Тема 2.7. Работа руководителя детского общественного объединения. 

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Детские  общественные
движения:  терминология  и
сущность.

ПК-2 эссе
доклад
учебный проект
тестСтатус  и  нормативно-

правовое  обеспечение
деятельности  детского
объединения.

ПК-2

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля



 написание эссе
 подготовка доклада на занятии
 Разработка учебного проекта
 Решение теста

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Какова сущность  детских общественных движений и как они отличаются от других
организаций?
2. Какие виды детских общественных движений существуют и как они различаются?
3. Что такое статус детского объединения и как он влияет на его деятельность?
4. Какие нормативные документы регулируют деятельность детских объединений?
5. Какие требования предъявляются к учредителям детского объединения?
6. Какова процедура регистрации детского объединения?
7. Каковы права и обязанности участников детского объединения?
8. Какова роль родителей и педагогов в деятельности детского объединения?
9. Какова структура управления детским объединением?
10. Каковы функции руководителя детского объединения?
11. Каковы требования к поведению участников детского объединения?
12. Как организовывается работа детского объединения?
13. Какие мероприятия может проводить детское объединение?
14. Какими методами можно привлекать новых участников в детское объединение?
15. Какие преимущества имеют участники детского объединения в процессе обучения?
16. Какова роль детского объединения в формировании личности ребенка?
17. Какова история развития детских общественных движений?
18. Какие проблемы могут возникать в работе детского объединения?
19. Каковы пути решения проблем детского объединения?
20. Каковы перспективы развития детских объединений?
21.  Какие  методы  оценки  эффективности  деятельности  детского  объединения
существуют?
22. Что такое мониторинг деятельности детского объединения и как он проводится?
23. Какова роль обратной связи в работе детского объединения?
24. Какие механизмы финансирования деятельности детских объединений существуют?
25. Что такое спонсорская помощь и как ее можно получить для детского объединения?
26. Какова роль рекламы в привлечении спонсоров для детского объединения?
27. Каковы требования к отчетности детского объединения?
28. Каковы следствия нарушения правил деятельности детского объединения?
29.  Что такое  некоммерческий характер  деятельности  детского  объединения  и  как  это
влияет на его работу?
30.  Каковы  пути  развития  и  совершенствования  деятельности  детских  объединений  в
настоящее время?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин



оценки
сформированности)

оценка говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  под  ред.  Е.И.  Холостовой,  О.Г.
Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. :
табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 

2. Безопасность жизнедеятельности :  учебник /  Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,
Г.В. Гуськов  и  др.  ;  ред.  Э.А.  Арустамов.  -  19-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы -
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; 



Дополнительная литература

1.  Екимова,  И.А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
И.А. Екимова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск
: Эль Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; 

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3694-7 ; 

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3695-4 ; 

4.  Маслова,  Л.Ф.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
Л.Ф. Маслова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет».
-  Ставрополь :  Ставропольский государственный аграрный университет,  2014. -  87 с.  -
Библиогр. в кн. ; 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта 
https://lms.kantiana.ru/обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/


Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Организация самоуправления в детско-взрослом
сообществе».

Цель изучения дисциплины: создание условий для развития у студентов навыков
организации самоуправления в детско-взрослом сообществе

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способен
осуществлять 
целенаправлен
ную 
воспитательну
ю деятельность

ПК-2.1 Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

Знать:  основы  педагогической
теории  и  методики  воспитания;
принципы  организации
самоуправления  в  детско-взрослом
сообществе;  ключевые  понятия  и
термины,  связанные  с
воспитательной  деятельностью;
актуальные  проблемы  в  области
воспитания  и  самоуправления  в
детско-взрослом сообществе.
Уметь: самостоятельно планировать
и  организовывать  воспитательную
деятельность; применять различные
методы  и  приемы  воспитания,
подходящие  к  конкретным
условиям  и  целям;  работать  с
группами разного возраста и уровня
развития;  анализировать  и
оценивать  эффективность  своей
воспитательной деятельности.
Владеть:  навыками  организации
самоуправления  в  детско-взрослом
сообществе;  умением  эффективно
решать  конфликтные  ситуации  и
убеждать  людей;  навыками
взаимодействия  с  родителями  и
другими  участниками
образовательного  процесса;
коммуникативными  и  лидерскими
навыками,  необходимыми  для
успешной  воспитательной
деятельности.

ПК-2.2 Демонстрирует способы 
организации и оценки различных
видов внеурочной деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по 
выбору)
ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует способы оказания
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся 
по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Организация  самоуправления  в  детско-взрослом  сообществе»
представляет  собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.  Профиль
основы безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Самоуправление  как

средство  формирования
социальной  активности
школьников

Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его
основные  проблемы.  История  школьного
самоуправления
Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная;
рефлексия;  прогнозирование;  ввод  в
управленческую культуру.

2 . Организация  и
содержание
самоуправления,
способствующего
формированию  социальной
активности учащихся

Тема  2.1.  Основы  организации  школьного
самоуправления
Тема 2.2. Социально-педагогические принципы
построения модели школьного самоуправления
Тема 2.3. Структура модели самоуправления в
образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3.  Раздельная  административно-игровая
модель.



4.  Совмещенная  административно-  правовая
модель.
5.  Игровая  модель  самоуправления  на  уровне
отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения
организации  самоуправления  в  детско-
взрослом сообществе
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для
организации  ученического  самоуправления.
Типовое положение о представительном органе
ученического самоуправления.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его  основные  проблемы.  История
школьного самоуправления

Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления 
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная; 
рефлексия; прогнозирование; ввод в управленческую культуру.
Тема 2.1. Основы организации школьного самоуправления
Тема  2.2.  Социально-педагогические  принципы  построения  модели  школьного

самоуправления
Тема 2.3. Структура модели самоуправления в образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3. Раздельная административно-игровая модель.
4. Совмещенная административно- правовая модель.
5. Игровая модель самоуправления на уровне отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения  организации  самоуправления  в

детско-взрослом сообществе 
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для  организации  ученического

самоуправления.  Типовое  положение  о  представительном  органе  ученического
самоуправления.

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его  основные  проблемы.  История
школьного самоуправления

Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления 
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная; 
рефлексия; прогнозирование; ввод в управленческую культуру.
Тема 2.1. Основы организации школьного самоуправления



Тема  2.2.  Социально-педагогические  принципы  построения  модели  школьного
самоуправления

Тема 2.3. Структура модели самоуправления в образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3. Раздельная административно-игровая модель.
4. Совмещенная административно- правовая модель.
5. Игровая модель самоуправления на уровне отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения  организации  самоуправления  в

детско-взрослом сообществе 
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для  организации  ученического

самоуправления.  Типовое  положение  о  представительном  органе  ученического
самоуправления.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его  основные  проблемы.  История
школьного самоуправления

Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления 
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная; 
рефлексия; прогнозирование; ввод в управленческую культуру.
Тема 2.1. Основы организации школьного самоуправления
Тема  2.2.  Социально-педагогические  принципы  построения  модели  школьного

самоуправления
Тема 2.3. Структура модели самоуправления в образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3. Раздельная административно-игровая модель.
4. Совмещенная административно- правовая модель.
5. Игровая модель самоуправления на уровне отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения  организации  самоуправления  в

детско-взрослом сообществе 
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для  организации  ученического

самоуправления.  Типовое  положение  о  представительном  органе  ученического
самоуправления.

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его  основные  проблемы.  История
школьного самоуправления

Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления 
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная; 
рефлексия; прогнозирование; ввод в управленческую культуру.



Тема 2.1. Основы организации школьного самоуправления
Тема  2.2.  Социально-педагогические  принципы  построения  модели  школьного

самоуправления
Тема 2.3. Структура модели самоуправления в образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3. Раздельная административно-игровая модель.
4. Совмещенная административно- правовая модель.
5. Игровая модель самоуправления на уровне отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения  организации  самоуправления  в

детско-взрослом сообществе 
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для  организации  ученического

самоуправления.  Типовое  положение  о  представительном  органе  ученического
самоуправления.

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:

 Тема  1.1.  Школьное  самоуправление  и  его  основные  проблемы.  История
школьного самоуправления

Тема 1.2. Типы школьного самоуправления
Тема 1.3. Формы школьного самоуправления 
Тема 1.4. Функции самоуправления:
адаптационная;  интегративная; 
рефлексия; прогнозирование; ввод в управленческую культуру.
Тема 2.1. Основы организации школьного самоуправления
Тема  2.2.  Социально-педагогические  принципы  построения  модели  школьного

самоуправления
Тема 2.3. Структура модели самоуправления в образовательном учреждении
Тема 2.4. Модели самоуправления ОУ:
1. Административная модель.
2. Игровая модель.
3. Раздельная административно-игровая модель.
4. Совмещенная административно- правовая модель.
5. Игровая модель самоуправления на уровне отдельного класса.
Тема  2.5.  Формы  рекламного  сопровождения  организации  самоуправления  в

детско-взрослом сообществе 
Тема  2.6.  Нормативно-  правовая  база  для  организации  ученического

самоуправления.  Типовое  положение  о  представительном  органе  ученического
самоуправления.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и



воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Самоуправление как средство 
формирования социальной 
активности школьников

ПК-2 Решение кейса
SWOT-АНАЛИЗ
Разработка  учебного  проекта
(проектная деятельность).
Тест
Подготовка  доклада  и  сообщения  на
учебном занятии.

Организация и содержание 
самоуправления, 
способствующего 
формированию социальной 
активности учащихся

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Анализ характера межличностных отношений в группе учащихся, классификация и
оценка  стилей  педагогической  деятельности  при  организации  учебно-
воспитательного процесса.

 Диагностика  межличностных  отношений  в  группе  учащихся  и  определение
стратегии поведения личности в конфликте.

 Решение тестовых заданий по изученным темам
 Выявление ведущих коммуникативных систем собеседников с описанием прогноза

особенностей их поведения в процессе общения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что такое самоуправление в детско-взрослом сообществе?
2.  Какую  роль  играет  самоуправление  в  формировании  социальной  активности
школьников?
3. Какие задачи решает организация самоуправления в детско-взрослом сообществе?
4. Какие формы самоуправления существуют в школьном сообществе?
5.  Как  организовывается  работа  избирательной  комиссии  при  выборах  в  школьное
самоуправление?
6. Какие существуют виды выборов в школьном самоуправлении?
7. Какова роль учителей при организации самоуправления в школьном сообществе?
8. Какие функции выполняет ученический совет в школе?
9. Каковы задачи оперативного совещания ученического совета?
10. Каковы права и обязанности участников школьного самоуправления?



11.  Какие  меры  принимаются  для  повышения  заинтересованности  учащихся  в  работе
школьного самоуправления?
12. Каковы формы награждения лучших участников школьного самоуправления?
13. Какие состояния недопустимы при работе в школьном самоуправлении?
14. Что такое директор школы как участник самоуправления?
15.  Какие  методы  и  технологии  используются  для  организации  самоуправления  в
школьном сообществе?
16. Каким должно быть содержание ученического журнала?
17. Какие функции выполняет школьный пресс-центр?
18. Какова роль школьного омбудсмена в работе школьного самоуправления?
19. Какие ресурсы используются при организации школьного самоуправления?
20.  Какие  педагогические  технологии  применяются  при  работе  в  школьном
самоуправлении?
21.  Какие  меры  принимаются  при  нарушении  дисциплины  участниками  школьного
самоуправления?
22. Какова роль проектной деятельности при организации школьного самоуправления?
23.  Какова  роль  школьных  общественных  организаций  в  организации  школьного
самоуправления?
24. Какую роль играет семья в работе школьного самоуправления?
25. Какова роль дополнительного образования в развитии школьного самоуправления?
26.  Какие  меры принимаются  для  профессионального  развития  участников  школьного
самоуправления?
27. Как оценивается работа школьного самоуправления?
28. Какие проблемы могут возникнуть при организации школьного самоуправления?
29.  Какие  ресурсы  могут  быть  использованы  для  решения  проблем,  связанных  с
организацией школьного самоуправления?
30. Какими качествами должен обладать участник школьного самоуправления?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,

хорошо 71-85



широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Васильковская,  М.И.  Социально-культурное  творчество  участников  молодежных

объединений  в  формировании  института  волонтерства:   монография  /  М.И.
Васильковская, В.Д. Пономарёв. - Кемерово  КемГИК, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-8154-
0361-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041240

2. Дидактика практико-ориентированного образования:  монография /  В.А.  Беликов,
П.Ю. Романов, А.С. Валеев, А.М. Филиппов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 323 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1045947. - ISBN 978-5-16-015686-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045947

3. Иванова,  И.  В.  Педагогическое  сопровождение  становления  саморазвивающейся
личности: монография / И.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c207f82344aa2.86011369. - ISBN 978-5-
16-013743-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/952196

4. Савва, Л. И. Основы классного руководства: учебное пособие / Л. И. Савва, О. А.
Веденеева, Н. Я. Сайгушев. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 126 с. - ISBN 978-
5-9765-2375-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/115085

Дополнительная литература
1. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник /

Евсеев  С.П.  -  Москва:  Спорт,  2016.  -  616  с.  Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
«Znanium» (1).

2.  Железняк,  Ю.  Д.  Методика  обучения  физической  культуре:  учеб.  для
учреждений высш. образования/ Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под
ред. Ю. Д. Железняка. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 254, [1] с.: ил., табл.. -
(Высшее  образование  -  бакалавриат).  -  (Высшее  профессиональное  образование.
Педагогическое образование).  -  Библиогр.:  с.  226-227.  Имеются экземпляры в отделах:
УБ(39), ч.з.N6(1)



3. Индивидуальное проектирование: практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И.
Ивашко, И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. -
ISBN  978-5-93916-783-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1191401

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников,
А.И.  Куприянов,  А.В.  Назаров;  под  ред.  проф.  В.П.  Мельникова  —  М.:  КУРС,  НИЦ
ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174

5.  Человек:  индивид,  индивидуальность,  личность:  монография  /  под  науч.  ред.
проф. И.И. Кального. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 351 с. — (Научная мысль). — DOI
10.12737/1740254.  -  ISBN  978-5-16-017105-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1740254

 6. Яшин, В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. Н. Яшин. - 3-е
изд., перераб. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 128 с.: илл. - ISBN 978-5-9765-1121-7
(Флинта),  ISBN  978-5-02-037675-5  (Наука).  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/465872

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 
https://lms.kantiana.ru/

  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/


средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Педагогический потенциал молодежных субкультур».

Цель  изучения  дисциплины:  создать  условия  для  формирования
профессиональной  компетентности  студентов  на  основе освоения  теоретических  основ
социально-педагогической  деятельности  бакалавра  в  различных  типах  молодёжных
субкультур.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-2 Способен
осуществлять 
целенаправлен
ную 
воспитательну
ю деятельность

ПК-2.1 Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

Знать:  основы  педагогической
теории и практики;  характеристики
различных молодежных субкультур;
понятия  и  принципы  воспитания  и
социализации  молодежи;
психологические  особенности
молодежи.
Уметь:  анализировать  и  оценивать
молодежные  субкультуры  с  точки
зрения  их  воспитательного
потенциала;  составлять
дидактические  и  методические
материалы  для  работы  с
молодежными  группами;
организовывать  воспитательные
мероприятия  и  игры  с  учетом
особенностей  молодежной
аудитории;  разрабатывать  и
проводить  тренинги  по  развитию
социальных  и  коммуникативных
навыков у молодежи.
Владеть:  навыками
педагогического  проектирования  и
организации воспитательной работы
с молодежными группами;  умением
проводить  и  анализировать
педагогический  эксперимент;
коммуникативными  навыками  для
эффективного  взаимодействия  с
молодежью; методиками мотивации
и  развития  лидерских  качеств  у
молодежи.

ПК-2.2 Демонстрирует способы 
организации и оценки различных
видов внеурочной деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по 
выбору)
ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует способы оказания
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся 
по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Педагогический  потенциал  молодежных субкультур» представляет
собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.  Профиль  основы
безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Молодёжные  субкультуры

как  проблемное  поле
современной  науки  и
практики

Тема 1.1. Молодёжная культура, молодёжная 
субкультура, молодёжная контркультура, их 
специфика и взаимосвязь
Тема 1.2. Типология современных молодёжных
субкультур
Тема 1.3. Современные неформальные группы 
молодёжи

2 Молодёжные  субкультуры
и  их  влияние  на
социализацию молодёжи

Тема 2.1. Молодежная субкультура как фактор
формирования девиантного поведения детей и
молодежи
Тема 2.2. Потенциал молодежной субкультуры
в  профилактике  и  преодолении  девиантного
поведения детей и подростков

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



Тема  1.1.  Молодёжная  культура,  молодёжная  субкультура,  молодёжная
контркультура, их специфика и взаимосвязь

Тема 1.2. Типология современных молодёжных субкультур
Тема 1.3. Современные неформальные группы молодёжи
Тема  2.1.  Молодежная  субкультура  как  фактор  формирования  девиантного

поведения детей и молодежи
Тема  2.2.  Потенциал  молодежной  субкультуры  в  профилактике  и  преодолении

девиантного поведения детей и подростков

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.1.  Молодёжная  культура,  молодёжная  субкультура,  молодёжная
контркультура, их специфика и взаимосвязь

Тема 1.2. Типология современных молодёжных субкультур
Тема 1.3. Современные неформальные группы молодёжи
Тема  2.1.  Молодежная  субкультура  как  фактор  формирования  девиантного

поведения детей и молодежи
Тема  2.2.  Потенциал  молодежной  субкультуры  в  профилактике  и  преодолении

девиантного поведения детей и подростков

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.1.  Молодёжная  культура,  молодёжная  субкультура,  молодёжная
контркультура, их специфика и взаимосвязь

Тема 1.2. Типология современных молодёжных субкультур
Тема 1.3. Современные неформальные группы молодёжи
Тема  2.1.  Молодежная  субкультура  как  фактор  формирования  девиантного

поведения детей и молодежи
Тема  2.2.  Потенциал  молодежной  субкультуры  в  профилактике  и  преодолении

девиантного поведения детей и подростков

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема  1.1.  Молодёжная  культура,  молодёжная  субкультура,  молодёжная
контркультура, их специфика и взаимосвязь

Тема 1.2. Типология современных молодёжных субкультур
Тема 1.3. Современные неформальные группы молодёжи
Тема  2.1.  Молодежная  субкультура  как  фактор  формирования  девиантного

поведения детей и молодежи
Тема  2.2.  Потенциал  молодежной  субкультуры  в  профилактике  и  преодолении

девиантного поведения детей и подростков

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:

 Тема  1.1.  Молодёжная  культура,  молодёжная  субкультура,  молодёжная
контркультура, их специфика и взаимосвязь

Тема 1.2. Типология современных молодёжных субкультур



Тема 1.3. Современные неформальные группы молодёжи
Тема  2.1.  Молодежная  субкультура  как  фактор  формирования  девиантного

поведения детей и молодежи
Тема  2.2.  Потенциал  молодежной  субкультуры  в  профилактике  и  преодолении

девиантного поведения детей и подростков

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Молодёжные субкультуры как 
проблемное поле современной 
науки и практики

ПК-2 Комплекс кейсов
Подготовка  доклада  и  сообщения  на
учебном занятии
Тест (ЭИОС)Молодёжные субкультуры и 

их влияние на социализацию 
молодёжи

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Решение и анализ кейсов
 Подготовка доклада и сообщения на учебном занятии
 Выполнение дистанционных проверочных тестов по изучаемым темам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1.  Как определяются  молодежные субкультуры и  почему они важны для современной
науки и практики?
2. Какие типы молодежных субкультур существуют и что их отличает друг от друга?



3. Какие факторы могут способствовать возникновению молодежных субкультур?
4.  Какие  молодежные  субкультуры  наиболее  распространены  в  современном  мире  и
почему?
5. Как влияют молодежные субкультуры на идентичность, самооценку и мировоззрение
молодежи?
6. Какие особенности социализации в молодежных субкультурах и как они сравниваются
с традиционными способами социализации?
7.  Какие  этические  аспекты  связаны  с  молодежными  субкультурами  и  как  они
коррелируют с ситуацией в обществе в целом?
8.  Как  можно  сравнивать  молодежные  субкультуры  по  уровню  адаптации  к  жизни  в
обществе и почему это важно?
9.  Как взаимодействуют молодежные субкультуры с  государственными институтами и
культурой общества?
10.  Какие  риски  связаны  с  вхождением  молодежи  в  субкультуры  и  как  их  можно
предотвратить?
11. Какова роль музыкальных субкультур в современном обществе и как они влияют на
молодежь?
12. Какие виды спорта считаются субкультурными и как это отражается на воспитании
молодежи?
13.  Какие  новые  формы  субкультуры  возникают  в  современном  обществе  и  как  они
связаны с цифровыми технологиями?
14. Как меняются стереотипы жизни и поведения внутри молодежных субкультур и как
это влияет на их привлекательность для молодежи?
15.  Какие  основные  тренды  в  развитии  молодежных  субкультур  можно  выделить  в
последние десятилетия и почему это важно для науки и практики?
16. Как социализация в субкультурах способствует развитию индивидуальности молодых
людей и как это влияет на общество в целом?
17. Какие научные методы используются для изучения молодежных субкультур и как это
сравнивается с изучением других социальных явлений?
18.  Как  молодежные  субкультуры  соотносятся  с  понятием  культуры  и  какова  роль
молодежи в сохранении и трансформации культурных ценностей?
19. Какие социально-политические аспекты связаны с молодежными субкультурами и как
они влияют на взаимоотношения между молодыми людьми?
20. Какие практические рекомендации можно дать молодежи и их родителям по поводу
вхождения в субкультуры и как это может помочь в процессе социализации?
21.  Как  социальные  и  физические  способности  молодежи  влияют  на  их  вхождение  в
субкультуры и как это можно изменить?
22. Какие психологические аспекты связаны с вхождением молодежи в субкультуры и как
они могут повлиять на поведение молодежи?
23.  Как  влияют  на  общество  медиа  и  социальные  сети  в  контексте  молодежных
субкультур?
24. Какие социальные изменения могут произойти в обществе в результате возникновения
новых  молодежных  субкультур  и  как  это  может  повлиять  на  последующее  развитие
общества?
25.  Какие  опасности  связаны  с  участием  молодежи  в  субкультурах  и  как  их  можно
предотвратить?
26. Как социальные неравенства влияют на формирование молодежных субкультур и как
они можно сократить?
27.  Какие  новые  формы  социального  взаимодействия  могут  возникнуть  в  результате
развития молодежных субкультур и как это может повлиять на общество в целом?
28.  Какие  общественно-политические  проблемы  связаны  с  вхождением  молодежи  в
субкультуры и как их можно решить?



29. Какова роль образовательных учреждений в формировании молодежных субкультур и
как  их  можно  использовать  для  воспитания  молодежи  в  уважении  к  культурным
ценностям и традициям?
30.  Какие  новые  идеи  и  технологии  могут  быть  применены  в  изучении  молодежных
субкультур в будущем и какие вопросы будут актуальны для исследования в следующие
десятилетия?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Бревнова, Ю. А. Компьютерные игры в современной субкультуре детства 

(социокультурный аспект) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата культурологии по специальности 24.00.01. - теория и история культуры / Ю. А. 
Бревнова. - Москва, 2012. - 29 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/523327

2. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 
объединений в формировании института волонтерства:  монография / М.И. 
Васильковская, В.Д. Пономарёв. - Кемерово  КемГИК, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-8154-
0361-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041240

3. Дидактика практико-ориентированного образования: монография / В.А. Беликов, 
П.Ю. Романов, А.С. Валеев, А.М. Филиппов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 323 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1045947. - ISBN 978-5-16-015686-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045947

4. Иванова, И. В. Педагогическое сопровождение становления саморазвивающейся 
личности: монография / И.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Научная 
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c207f82344aa2.86011369. - ISBN 978-5-
16-013743-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/952196

5. Методика изучения отношения обучающихся 10-11 классов к криминальным 
течениям, движениям и субкультурам : методические рекомендации / Н. Ф. Яковлева, А. 
С. Ильин, Г. Н. Казакова, Г. С. Саволайнен. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2023. - 52 
с. - ISBN 978-5-9765-5331-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/2055815

6. Савва, Л. И. Основы классного руководства: учебное пособие / Л. И. Савва, О. А. 
Веденеева, Н. Я. Сайгушев. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 126 с. - ISBN 978-
5-9765-2375-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/115085

Дополнительная литература
1. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник / 

Евсеев С.П. - Москва: Спорт, 2016. - 616 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
«Znanium» (1).

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учеб. для учреждений 
высш. образования/ Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 254, [1] с.: ил., табл.. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 
образование). - Библиогр.: с. 226-227. Имеются экземпляры в отделах: УБ(39), ч.з.N6(1)

3. Индивидуальное проектирование: практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. 
Ивашко, И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. -
ISBN 978-5-93916-783-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1191401

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, 
А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174

5. Человек: индивид, индивидуальность, личность: монография / под науч. ред. проф. 
И.И. Кального. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 351 с. — (Научная мысль). — DOI 

https://znanium.com/catalog/product/952196


10.12737/1740254. - ISBN 978-5-16-017105-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1740254

6. Яшин, В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. Н. Яшин. - 3-е
изд., перераб. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 128 с.: илл. - ISBN 978-5-9765-1121-7
(Флинта),  ISBN  978-5-02-037675-5  (Наука).  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/465872

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта 
–https://lms.kantiana.ru/ , обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/


оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Педагогическое сопровождение волонтерского
движения».

Цель изучения дисциплины: создание условий для формирования у обучающихся
системы научных знаний об образовательных технологиях в волонтерском движении как
необходимом  условии  деятельности  современного  педагога  и  образовательной
организации в целом, умений анализировать и планировать волонтерскую деятельность в
соответствии с новейшими достижениями в области образования. Знания, полученные в
результате  овладения  этой дисциплиной,  послужат  фундаментом для освоения  умений
проектирования решений профессиональных задач в области социальной практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ПК-1 Способен
осваивать и 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения и 
навыки в 
предметной 
области при 
решении 
профессиональ
ных задач

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета)

Знать:  основные  понятия  и
теоретические  основы
педагогического  сопровождения
волонтерского  движения;
нормативно-правовые  документы,
регулирующие  деятельность
волонтеров;  особенности
практической работы с волонтерами
в  различных  образовательных,
социальных  и  культурных
организациях;  принципы  и  методы
организации  волонтерской
деятельности и ее взаимодействия с
другими видами деятельности.
Уметь:  анализировать  и  оценивать
профессиональные  задачи,
возникающие  в  работе  волонтера;
планировать  и  организовывать
волонтерскую  деятельность  с
учетом  специфики  предметной
области;  осуществлять
педагогическое  сопровождение
волонтерской  деятельности,
включающее  в  себя  оценку
результатов,  анализ  ошибок  и
корректировку  дальнейших
действий;  взаимодействовать  с
субъектами  волонтерской
деятельности: самими волонтерами,
руководителями  организаций,  в
которых они работают
Владеть:  умениями  построения  и
ведения  диалога  с  волонтерами,
составляющими  чувство  своей
значимости  в  работе;  знаниями  и

ПК-1.2 Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3 Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные



умениями  по  мотивации
волонтерской  деятельности;
навыками разработки  и  реализации
проектов  волонтерской
деятельности  и  методами работы с
их результатами; умениями анализа
и  оценки  эффективности
волонтерской деятельности,  оценки
рисков  и  принятие  решений  по  их
уменьшению.

ПК-2 Способен
осуществлять 
целенаправлен
ную 
воспитательну
ю деятельность

ПК-2.1 Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

Знать:  основные  понятия,
принципы  и  методы
педагогического  сопровождения
волонтерского  движения;
психологические  и  социальные
особенности  волонтеров;  основы
психологии  взаимодействия  с
людьми  и  принципы
коммуникативного  взаимодействия
в  образовательном  процессе;
основные  модели  воспитания  и
педагогические технологии.
Уметь:  осуществлять
педагогическое  сопровождение
волонтерского  движения,
определять  роли  и  задачи  в  этом
процессе;  проектировать  и
организовывать  образовательные  и
воспитательные  мероприятия  для
волонтеров; вести документацию по
педагогическому  сопровождению
волонтерского движения; оценивать
качество  педагогического
сопровождения  и  корректировать
его в соответствии с потребностями
волонтеров.
Владеть:  навыками  эффективного
взаимодействия  с  волонтерами,  в
том  числе  умением  конструктивно
решать  конфликтные  ситуации;
навыками  планирования  и
проведения  образовательных  и
воспитательных  мероприятий;
умением  работать  в  команде  и
координировать  работу  других
педагогических  специалистов  в
рамках  проектов  волонтерского
движения.

ПК-2.2 Демонстрирует способы 
организации и оценки различных
видов внеурочной деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и
формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по 
выбору)
ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует способы оказания
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся 
по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Педагогическое  сопровождение  волонтерского  движения»
представляет  собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.  Профиль
основы безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Волонтерство и его роль в

системе  социокультурных
институтов

1.1. Нормативно-правовая база волонтерской 
деятельности
1.2. Современное состояние и модели 
организации волонтерской деятельности

2 Педагогические технологии
в  волонтерской
деятельности

2.1.  Педагогические  технологии  работы  с
социальной группой
2.2.  Социальное  проектирование  как
технология волонтерской деятельности
2.3.  Организация  деятельности  волонтеров  в
условиях учреждений разных типов и видов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



1.1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 
1.2. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности
2.1. Педагогические технологии работы с социальной группой 
2.2. Социальное проектирование как технология волонтерской деятельности 
2.3. Организация деятельности волонтеров в условиях учреждений разных типов и

видов

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1.1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 
1.2. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности
2.1. Педагогические технологии работы с социальной группой 
2.2. Социальное проектирование как технология волонтерской деятельности 
2.3. Организация деятельности волонтеров в условиях учреждений разных типов и

видов

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1.1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 
1.2. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности
2.1. Педагогические технологии работы с социальной группой 
2.2. Социальное проектирование как технология волонтерской деятельности 
2.3. Организация деятельности волонтеров в условиях учреждений разных типов и

видов

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

1.1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 
1.2. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности
2.1. Педагогические технологии работы с социальной группой 
2.2. Социальное проектирование как технология волонтерской деятельности 
2.3. Организация деятельности волонтеров в условиях учреждений разных типов и

видов

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:

1.1. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 
1.2. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности
2.1. Педагогические технологии работы с социальной группой 
2.2. Социальное проектирование как технология волонтерской деятельности 



2.3. Организация деятельности волонтеров в условиях учреждений разных типов и
видов

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.



Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Волонтерство и его роль в 
системе социокультурных 
институтов

ПК-1, ПК-2 Эссе
Тест
Учебный проект
ДокладПедагогические технологии в 

волонтерской деятельности

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Написание эссе
 Решение теста
 Разработка учебного проекта
 Подготовка доклада на занятии

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что такое волонтерство и какова его роль в современном обществе?
2. Каковы основные принципы волонтерства?
3. Как оценить эффективность волонтерской деятельности?
4. Какие задачи может решать волонтерство в рамках социальных институтов?
5. Каковы типы волонтерской деятельности?
6. Какие преимущества получают волонтеры?



7. Какими качествами должны обладать волонтеры?
8. Какова роль педагогических технологий в волонтерской деятельности?
9.  Какие  формы  обучения  и  педагогического  сопровождения  используются  в
волонтерской деятельности?
10.  Какие  методы  оценки  эффективности  педагогических  технологий  используются  в
волонтерской деятельности?
11. Какие педагогические технологии используются при работе с детьми и молодежью в
рамках волонтерства?
12. Какие проблемы могут возникать при организации волонтерской деятельности?
13. Как повысить мотивацию волонтеров?
14. Какие требования предъявляются к педагогам, работающим с волонтерами?
15. Как создать благоприятное психологическое климат в команде волонтеров?
16. Как формировать лидерские качества у волонтеров?
17. Какие вопросы могут возникать при работе с различными категориями волонтеров?
18. Какие виды поддержки могут предоставляться волонтерам?
19. Какова роль медиа в волонтерской деятельности?
20. Какие особенности работы волонтера в различных сферах деятельности?
21. Каковы требования к волонтерам в сфере экологии?
22. Каковы требования к волонтерам в сфере здравоохранения?
23. Каковы требования к волонтерам в сфере образования?
24. Каковы требования к волонтерам в сфере спорта и туризма?
25. Каковы требования к волонтерам в сфере культуры и искусства?
26. Какую роль может играть волонтерство в международных отношениях?
27. Какие особенности работы волонтера за границей?
28. Какова роль школы в подготовке волонтеров?
29. Какие профессиональные знания и навыки необходимы волонтерам?
30. Какова роль организации волонтерства в социокультурной сфере?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,

хорошо 71-85



широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Волонтерство:  история,  мотивация,  социальное  предпринимательство:

монография  /  под  общ.  ред.  проф.  А.  П.  Панфиловой,  проф.  М.  Б.  Глотова.  -  Санкт-
Петербург:  РГПУ  им.  Герцена,  2019.  -  211  с.  -  ISBN  978-5-8064-2763-3.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865111

2. Дидактика практико-ориентированного образования:  монография /  В.А.  Беликов,
П.Ю. Романов, А.С. Валеев, А.М. Филиппов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 323 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1045947. - ISBN 978-5-16-015686-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045947

3. Иванова,  И.  В.  Педагогическое  сопровождение  становления  саморазвивающейся
личности: монография / И.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c207f82344aa2.86011369. - ISBN 978-5-
16-013743-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/952196

4. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников : новые
практики формирования и оценивания : учебно-методическое пособие / под общ. ред. О.Б.
Даутовой,  Е.Ю.  Игнатьевой.  —  Санкт-Петербург  :  КАРО,  2015.  —  160  с.  —
(Петербургский  вектор  внедрения  ФГОС  ООО).  -  ISBN  978-5-9925-1056-0.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044042

5. Савва, Л. И. Основы классного руководства: учебное пособие / Л. И. Савва, О. А.
Веденеева, Н. Я. Сайгушев. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 126 с. - ISBN 978-
5-9765-2375-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/115085

Дополнительная литература

1. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник /
Евсеев  С.П.  -  Москва:  Спорт,  2016.  -  616  с.  Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
«Znanium» (1).

https://znanium.com/catalog/product/952196


2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учеб. для учреждений
высш. образования/ Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д.
Железняка. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 254, [1] с.: ил., табл.. - (Высшее
образование -  бакалавриат).  -  (Высшее профессиональное  образование.  Педагогическое
образование). - Библиогр.: с. 226-227. Имеются экземпляры в отделах: УБ(39), ч.з.N6(1)

3. Индивидуальное  проектирование:  практическое  пособие  /  В.  Н.  Еремин,  М.  И.
Ивашко, И. Б. Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. -
ISBN  978-5-93916-783-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1191401

4. Мельников,  В.  П.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  В.П.  Мельников,
А.И.  Куприянов,  А.В.  Назаров;  под  ред.  проф.  В.П.  Мельникова  —  М.:  КУРС,  НИЦ
ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174

5. Человек: индивид, индивидуальность, личность: монография / под науч. ред. проф.
И.И.  Кального.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  351  с.  —  (Научная  мысль).  —  DOI
10.12737/1740254.  -  ISBN  978-5-16-017105-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1740254

6. Яшин, В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. Н. Яшин. - 3-е изд.,
перераб.  -  Москва:  ФЛИНТА:  Наука,  2011.  -  128  с.:  илл.  -  ISBN  978-5-9765-1121-7
(Флинта),  ISBN  978-5-02-037675-5  (Наука).  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/465872

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 
https://lms.kantiana.ru/, обеспечивающую разработку и комплексное использование 
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/


Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт».

Целью  дисциплины  является   формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного  использования  средств  физической  культуры и спорта  для
сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня работоспособности и физической
подготовленности  к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 
Способен к 
формированию 
собственного 
жизненно-
образовательного 
маршрута на основе 
критического 
мышления, 
целеполагания, 
стратегии 
достижения цели (в 
том числе в 
проектном типе 
деятельности) в 
условиях создания 
безопасной среды, с 
учетом 
традиционных 
российских духовно-
нравственных 
ценностей и целей 
национального 
развития, в процессе 
социального 
взаимодействия

УК 1.14 
Применяет средства и методы
укрепления  индивидуального
здоровья,  физического
самосовершенствования

Знать:  
Роль  физической  культуры  и
спорта  в  развитии  личности,
подготовке  к  профессиональной
деятельности,  влияние
физической  культуры  на
укрепления здоровья. 
Основные  средства  и  методы
физического воспитания.
Методы  оценки  и  контроля
физического  развития  и
физической подготовленности.
Уметь:  
Использовать средства и методы
физической  культуры  для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни; 
Выполнять комплексы 
упражнений оздоровительной, 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры и 
профессионально прикладной 
направленности.                             
Владеть: 
Методикой  самостоятельно
применять   средства  и  методы
физического  воспитания,
методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках;  
 Опытом  ведения  здорового
образа  жизни,  участия  в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт» представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и направлена на сохранение и
укрепление  здоровья,  подготовку  студентов  к  профессиональной  деятельности,
способствует  расширению  и  углублению  знаний,  умений  и  навыков  в  области
физической культуры и спорта.

Общая  трудоемкость  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  составляет  2
зачетные единицы, 72 академических часа. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе со студентами при изучении теоретического и практического курса дисциплины.

5.1. Содержание основных разделов теоретического курса

№
п/
п

Наименование
темы

Содержание темы

1 Физическая культура и спорт в
общекультурной  и
профессиональной  подготовке
студентов. 

Физическая  культура  и  спорт  как  социальные
феномены  общества.  Современное  состояние
физической  культуры  и  спорта.  Нормативно-
правовая  основа  физической  культуры  и  спорта.
Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и
спорте  в  Российской  Федерации».  Физическая
культура  личности.  Ценности  физической
культуры.  физическая  культура  как  учебная
дисциплина  высшего  профессионального
образования  и  целостного  развития  личности.
Основные  положения  организации  физического
воспитания в высшем учебном заведении,  в  БФУ
им.И.Канта.

2 Универсиады.  История История  становления  и  развития  Олимпийского



комплексов  ГТО  и  БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.

движения.  Возникновение  олимпийских  игр.
Возрождение  олимпийской  идеи.  Олимпийское
движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. Универсиада в Казани. 
История  комплексов  ГТО  и  БГТО.  Новый
Всероссийский  физкультурно-спортивный
комплекс:  цель,  задачи,  структура,  основные
требования.

3 Социально-биологические
основы физической культуры.

Организма  человека  как  единая
саморазвивающаяся  и  саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и
социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры  и  спорта  в  управлении
совершенствованием  функциональных
возможностей  организма  в  целях  обеспечения
умственной  и  физической  деятельности.
Физиологические  механизмы  и  закономерности
совершенствования  отдельных  систем  организма
под  воздействием  направленной  физической
тренировки.  Двигательная  функция  и  повышение
устойчивости  организма  человека  к  различным
условиям внешней среды.

4 Основы  здорового  образа
жизни студента.

Здоровье человека как ценность. Факторы, 
определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 
содержание и критерии. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и 
его составляющие. Личное отношение к здоровью 
как условие формирования здорового образа 
жизни. Образ жизни студентов и его влияние на 
здоровье. Основные требования к организации 
здорового образа жизни (ЗОЖ). Взаимосвязь 
общей культуры студента и его образа жизни. 
Структура жизнедеятельности студентов и ее 
отражение в образе жизни. Основные требования к
организации здорового образа жизни. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в 
здоровом образе жизни. 

5 Лечебная  физическая  культура
и  спорт  как  средство
профилактики  и  реабилитации
при различных заболеваниях.

Значение  лечебной  физической  культуры.
Клинико-физиологическое  обоснование  и
механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений.
Средства  лечебной  физической  культуры.
Классификация  и  характеристика  физических
упражнений.  Методика  лечебного  применения
физических  упражнений.  Дозировка.  Формы
лечебной физической культуры.
Лечебная  физическая  культура  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Механизмы
лечебного  действия  физических  упражнений  при
заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы.
Показания  и  противопоказания  к  применению



лечебной физической культуры при заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Роль  физических
упражнений  в  профилактике  заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
дыхания  Механизмы  лечебного  действия
физических упражнений при заболеваниях органов
дыхания.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
пищеварения  и  нарушениях  обмена  веществ.
Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений  при  заболеваниях  органов
пищеварения  и  нарушениях  обмена  веществ.
Основы методики лечебной физкультуры органов
пищеварения и нарушениях обмена веществ.

6 Психофизиологические  основы
учебного  труда  и
интеллектуальной
деятельности.  Средства
физической  культуры  в
регулировании
работоспособности.

Основные  понятия.  Работоспособность  в
умственном  труде  и  влияние  на  нее  внешних  и
внутренних  факторов.  Влияние  периодичности
ритмических  процессов  в  организме  на
работоспособность  студентов.  Общие
закономерности  изменения  работоспособности
студентов  в  процессе  обучения.
Работоспособность  студентов  в  период
экзаменационной  сессии.  Здоровье  и
работоспособность  студентов.  Заболеваемость
студентов  в  период  учебы  и  ее  профилактика.
Средства  физической  культуры  в  регулировании
умственной  работоспособности,
психоэмоционального  и  функционального
состояния студентов. Физические упражнения как
средство  активного  отдыха.  Основные  причины
изменения  состояния  студентов  в  период
экзаменационной  сессии,  критерии  нервно-
эмоционального  и  психофизического  утомления.
Особенности  использованию  средств  физической
культуры  для  оптимизации  работоспособности,
профилактики  нервно-эмоционального  и
психофизического  утомления  студентов,
повышения эффективности учебного труда.

7 Физическая  подготовка  в
системе  физического
воспитания.

Характеристика физической подготовки студентов.
Воспитание  физических  качеств.  Формирование
психических  качеств  в  процессе  физического
воспитания.  Общая  физическая  подготовка.
Специальная  физическая  подготовка,  цели  и
задачи.  Спортивная  подготовка.  Структура
подготовленности  спортсмен.  Зоны  и
интенсивность  физических  нагрузок.  Значения
мышечной  релаксации.  Возможность  и  условия
коррекции  физического  развития,  телосложения,
двигательной  и  функциональной
подготовленности  средствами  физической
культуры  и  спорта  в  студенческом  возрасте.
Формы  занятий  физическими  упражнениями.



Учебно-тренировочное  занятие  как  основная
формы  обучения  физическим  упражнениям.
Структура  и  направленность  учебно-
тренировочного занятия.

8 Спорт.  Классификация  видов
спорта.  Особенности  занятий
индивидуальным видом спорта
или  системой  физических
упражнений.

Спорт.  Многообразие  видов  спорта.
Классификация.  Краткая  характеристика  базовых
видов  спорта.  Особенности  занятий  избранным
видом  спорта  или  системой  физических
упражнений. Влияние избранного вида спорта или
системы  физических  упражнений  на  физическое
развитие,  функциональную  подготовленность  и
психические  качества.  Пути  достижения
физической,  технической,  тактической  и
психической  подготовленности.  Модельные
характеристики  спортсмена  высокого  класса.
Планирование  тренировки  в  избранном  виде
спорта или системе физических упражнений. Виды
и  методы  контроля  за  эффективностью
тренировочных  занятий.  Специальные  зачетные
требования  и  нормативы  по  годам  (семестрам)
обучения  студентов.  Система  студенческих
спортивных соревнований. Требования спортивной
классификации  и  правил  соревнований  по
избранному виду спорта.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем  физических  упражнений.  Студенческий
спорт.  Его  организационные  особенности.
Олимпийские игры и Универсиады.
Участие в спортивных соревнованиях.

9 Современные  оздоровительные
системы  физических
упражнений.

Основные понятия и характеристика современных
оздоровительных  технологий.  Их  классификация.
Требования.  Современные  оздоровительные
системы:-  атлетическая  гимнастика,  спортивная
аэробика,  гидроаэробика,  стрейтчинг,  шейпинг,
калланетика,  изотон,  бодифлекс,  велнес  и  др.,
системы  дыхательной  гимнастики
оздоровительная  методика  фитнеса.
Классификация  фитнес  программ  по
функциональной направленности.

10 Методические  основы
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

Мотивация  и  целенаправленность
самостоятельных  занятий.  Формы  и  содержание
самостоятельных  занятий.  Организация
самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями  различной  направленности.
Характер  содержания  занятий  в  зависимости  от
возраста.  Особенности  самостоятельных  занятий
для  студентов.  Планирование  и  управление
самостоятельными занятиями. Взаимосвязь между
интенсивностью  нагрузок  и  уровнем  физической
подготовленности.  Гигиена  и  безопасность
самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за
эффективностью самостоятельных занятий. 

11 Профессионально-прикладная Личная и социально-экономическая необходимость



физическая  подготовка
студентов.  Физическая
культура  и  спорт  в
профессиональной
деятельности специалиста.

специальной  психофизической  подготовки
человека  к  труду.  Определение  понятия
«профессионально-прикладная  физическая
подготовка»  (ППФП),  ее  цели,  задачи,  средства.
Место  ППФП в  системе  физического  воспитания
студентов.  Факторы,  определяющие  конкретное
содержание ППФП. Особенности форм и подбора
средств  ППФП  студентов,  отнесенных  к
специальной медицинской группе.
Понятие  производственная  физическая  культура,
ее  содержание  и  составляющие.  Роль
нетрадиционной  гимнастики  в  профессиональной
деятельности  специалиста.  Особенности  выбора
форм, методов и средств физической культуры и
спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Профилактика  профессиональных  заболеваний  и
травматизма  средствами  физической  культуры.
Влияние индивидуальных особенностей, географо-
климатических  условий  и  других  факторов  на
содержание  физической  культуры  специалистов.
Роль  будущих  специалистов  по  внедрению
физической  культуры  в  производственный
коллектив.

12 Основы судейства 
соревнований базовых видов 
спорта.

Виды  физкультурно-спортивных  массовых
мероприятий  и  их  значение.  Цели,  задачи,
принципы, особенности организации и проведения
физкультурно-спортивных массовых мероприятий.
Правила  поведения  болельщиков  на
соревнованиях.
Обязанности  судейской  бригады.  Характеристика
видов деятельности. Положения  о соревнованиях.

5.2. Содержание основных разделов практического курса

№
п/п

Наименование темы Содержание темы практических занятий

1. Средства физической культуры в
регулировании
работоспособности.

Комплексы  упражнений  для  регулирования
работоспособности  с  учетом  учебной  и
интеллектуальной деятельности. 
Средства  физической  культуры  для
профилактики утомления, связанного с учебной и
интеллектуальной деятельностью.

2. Физическая подготовка в системе
физического воспитания.

 Двигательная и функциональная 
подготовленности средствами физической 
культуры и спорта. 
Основы совершенствования двигательных 
действий и воспитание физических качеств 
средствами общефизической подготовки.
Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания студентов.
Упражнения на воспитание выносливости, 
координации, силы, быстроты, гибкости:



общеразвивающие упражнения, упражнения с 
предметами, упражнения в парах, упражнения  с 
собственным весом  и с отягощениями.
Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК
ГТО.

3. Особенности  занятий
индивидуальным  видом  спорта
или  системой  физических
упражнений.

Легкая атлетика.  Обучение и совершенствование
техники  легкоатлетических  упражнений.
Упражнения на воспитание скоростных качеств и
координации:  совершенствование  двигательных
реакций  на  различные  сигналы,  старты  из
различных исходных положений, ускорения,  бег
на  короткие  дистанции,  обучение  технике
высокого  и  низкого  старта  и  стартового
ускорения,  финиширования.  Техника  бега  по
дистанции.  Челночный  бег.  Скоростно-силовые
упражнения: техника прыжков и метаний.
Упражнения на воспитание выносливости:
Бег  и  разновидности  ходьбы   на  средние   и
длинные  дистанции.  Обучение  технике  бега  по
дистанции:  беговой  цикл,  постановка  стопы,
работа рук, дыхание.
Кроссовая  подготовка.  Техника  бега  по
дистанции,  обгон,  преодоление  препятствий.
Развитие  общей  и  специальной  выносливости
(равномерный, переменный, повторный бег)
Эстафетный  бег:  техника  передачи  и  приема
эстафетной  палочки  на  месте  и  в  движении,
техника эстафетного бега по дистанции.
Эстафеты с предметами и без, различные способы
передвижений, преодоления препятствий.
Способы  передвижения   и  преодоления
препятствий в командной эстафете.
Передвижения с предметами, партнером.
Преодоление препятствий, движение по заданной
траектории.  Выполнение  заданий  на  станциях
эстафеты.
Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты.
Основы спортивных игр. Правила соревнований в
игровых видах спорта. 
Подвижные  игры  на  внимание,  координацию,
скорость  и точность выполнения команд. 

4. Современные   оздоровительные
системы физических упражнений.

Гимнастика.  Техника  гимнастических
упражнений  на  развитие  силы,  координации  и
гибкости. Дыхательные упражнения, упражнения
на расслабление.
Комплексы  упражнений  оздоровительной
гимнастики с предметами (гимнастическая палка,
мяч, скакалка, гантели, медицинболл) 
Комплексы упражнений утренней гимнастики.
Комплексы  упражнений  производственной
гимнастики.
Комплексы  упражнений  на  растягивание  и



восстановление.
5. Методические основы 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Методика  составление  комплексов  упражнений
оздоровительной направленности. Терминология,
основные  принципы  построения.  Примеры
комплексов. Показ и разучивание  комплексов с
группой.

6. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 
студентов. Физическая культура 
и спорт в профессиональной 
деятельности специалиста.

Методика  составление  комплексов  упражнений
профессионально-прикладной  направленности.
Особенности  будущей  профессиональной
деятельности,  профилактика  профессиональных
заболеваний  средствами  физической  культуры.
основные  принципы  построения.  Примеры
комплексов. Показ и разучивание  комплексов с
группой.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.

Составление комплекса упражнений 
оздоровительной направленности.
Выполнение комплексов упражнений 
оздоровительной направленности

2. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 
Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений 
производственной гимнастики.
Выполнение комплексов упражнений 
профессионально-прикладной  
направленности.

Требования к самостоятельной работе студентов:

1. Составление  комплекса  упражнений  оздоровительной  направленности
предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики
из 12-15 упражнений  с  использованием графических или иных приемов записи на основе
использования  материалов  лекций,  двигательного  опыта  практических  занятий   и
самостоятельного изучения материалов по теме. 

2. Составление  комплекса  упражнений  производственной  гимнастики
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений   с   использованием
графических  или  иных  приемов  записи  на  основе  использования  материалов  лекций,
двигательного опыта практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по
теме.

                                                      
Пример конспекта:

№
п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания

1 И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо

8 раз  Следить за осанкой, 
спина прямая.



5-8 – поворот головы влево
2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми 
руками вперед

3 раза в каждую
сторону

поочередно

Вращения выполнять
с усилиями.
Следить за осанкой, 
спина прямая.

3 И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в 
сторону голова 
направлена в сторону
наклона

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за осанкой, 
спина прямая.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные  выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать



преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные  действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной  дозировки,
осуществляется  педагогический  контроль  и  самоконтроль  физического  состояния  и
реакции на нагрузку, отрабатывается работа в группе (команде). 

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и  изучение  учебника  и  учебных  пособий,  самостоятельное  выполнение  комплексов
упражнений  оздоровительной  и  профессионально-прикладной  направленности   с
использованием методов самоконтроля и восстановления.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанной  компетенции  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Физическая культура и 
спорт в общекультурной 
и профессиональной 
подготовке студентов.

УК 1.14 Тестовые задания по теме.
(вопросы для самоконтроля)

Универсиады.  История
комплексов ГТО и БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-
спортивный комплекс.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля), 

тесты по физической
подготовленности

Социально-
биологические основы 
физической культуры.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля)

Основы здорового образа 
жизни студента.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля)

Лечебная физическая 
культура и спорт как 
средство профилактики и 
реабилитации при 

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
различных заболеваниях.
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля)

Физическая подготовка в 
системе физического 
воспитания.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Спорт. Классификация 
видов спорта. 
Особенности занятий 
индивидуальным видом 
спорта или системой 
физических упражнений.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Современные  
оздоровительные 
системы физических 
упражнений.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Методические основы 
самостоятельных занятий
физическими 
упражнениями.

УК 1.14 Конспект комплекса УГГ
Конспект комплекса ПГ

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 
Физическая культура и 
спорт в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля),

участие в соревнованиях
Спартакиады БФУ и

соревнованиях различного
уровня

Основы судейства 
соревнований базовых 
видов спорта.

УК 1.14 Тестовые задания по теме
(вопросы для самоконтроля),

судейская практика на занятиях,
на  соревнованиях в рамках
Спартакиады БФУ и других
спортивных мероприятиях.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Целью тестирования теоретического  курса    является  закрепление,  углубление  и
систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,  проведение  тестирования  позволяет ускорить  контроль  за  усвоением знаний и
объективизировать процедуру оценки знаний студента.



Примерные тестовые задания
1. Педагогический  процесс,  направленный  на  системное  освоение  рациональных

способов управления своими движениями,  приобретение необходимых двигательных
навыков, умений, а так   же связанных с этим процессом знаний, называется…

а) физическим воспитанием;
б) физическим развитием;
в) физической культурой;
г) обучение движениям;
д) физической рекреацией.

2. Спорт,  обусловленный  коммерческими  интересами  и  являющийся  источником
существования спортсменов – это спорт …

а) олимпийский;
б) адаптивный;
в) массовый;
г) профессиональный;
д) любительский.

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 1) режим труда и отдыха; 2) организацию
сна;  3)  режим  питания;  4)  организацию  двигательной  активности;  5)  выполнение
требований  санитарии  и  гигиены;  6)  профилактику  вредных  привычек;  7)  занятие
спортом. 

      Выбери правильный ответ.
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
б) 1, 3, 4, 6, 7;
в) 1, 2, 4 ,5, 6;
г) 2, 3, 4, 5, 6, 7;
д) 1, 2, 3, 4, 6, 7.

4. После  прохождения  медицинского  обследования  студенты  распределяются  по
следующим медицинским группам: 
а) основная, подготовительная, специальная; 
б) основная, специальная, лечебная; 
в) подготовительная, основная, спортивная; 
г) спортивная, специальная, подготовительная;
д) спортивная, основная, специальная.

5. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 
а) физическое развитие; 
б) физическое воспитание; 
в) физическая культура и спорт; 
г) комплекс физических упражнений;

6. К циклическим упражнениям относится 
а) спортивные игры;
б) бокс;
в) езда на велосипеде;
г) прыжки в высоту;
д) фигурное катание.

7. К ациклическим упражнениям относится:
а) бег;



б) плавание; 
в) езда на велосипеде; 
г) гребля; 
д) спортивные игры.

8. Физическим качеством человека не является 
а) сила; 
б) быстрота; 
в) ловкость; 
г) уравновешенность; 
д) выносливость.

9. Основатель отечественной системы физического образования: 
а) П.Ф. Лесгафт; 
б) Л.П. Матвеев; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) Пьер де Кубертен;
д) С.П. Евсеев.

10 Выносливость – это способность: 

а) человека выполнять упражнение с максимальным усилием; 
б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды;
в) организма быстро восстанавливаться после физических   упражнений; 
г) организма противостоять утомлению; 
д) человека быстро приспосабливаться к различным видам 

деятельности.

11. Быстрота – это способность человека выполнять: 
а) движения с минимальным усилием; 
б) движения с максимальной амплитудой; 
в) движения в минимальный промежуток времени; 
г) движения в максимальный промежуток времени;
д) движения с максимальным усилием.

12. Гибкость – это способность человека выполнять: 
а) движения с максимальной скоростью; 
б) движения с максимальным усилием; 
в) сложно координационные движения; 
г) движения с большой амплитудой;
д) движения с минимальной затратой времени.

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико  –
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений  и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость.

 
Примерные практические задания:

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой
2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
3. Челночный бег 3х10м
4. Кроссовый бег 2 км
5. Подвижная игра  «Борьба за мяч»



6. Эстафетный бег по кругу
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Физическое здоровье - это ____________
Выберите один ответ:

 a. комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов
сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к любви

 b. комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 
жизнедеятельности человека

 c. состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию 
поведения

 d. уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма

2. Что из перечисленного относится к "малым формам" физической культуры?
Выберите один или несколько ответов:

 a. физкультурная пауза

 b. утренняя гигиеническая гимнастика

 c. закаливание

 d. бег
3. В каком году был впервые введен комплекс ГТО?
Выберите один ответ:

 a. 1910

 b. 1939

 c. 1980

 d. 1931

Шкала оценки образовательных достижений для теоретического тестирования

Процент результативности
(правильных ответов)

оценка 

балл (отметка) вербальный аналог

80 - 100 5 Отлично/ зачтено

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено

менее 51 2 Неудовлетворительно/ не зачтено

Критерием успешности освоения практического учебного материала являются тесты
по физической подготовленности для основной и подготовительной групп 



ТЕСТЫ
физической

подготовленности

Нормативы и баллы

Юноши
Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1
.

Челночный бег 3 
х10м (с) 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2

2
.

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине

13 10 7 4 2 - - - - -

3
.

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

- - - - - 16 11 9 6 3

4
.

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической 
скамье (см)

13 8 6 3 0 16 11 8 5 0

Тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы  
Контрольное
упражнение

Нормативы и оценки 
Юноши                                   Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа на

коленях (девушки),
в упоре лёжа

(юноши)

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5

2. Поднимание
туловища из

положения лежа на
спине, руки за
головой, ноги

закреплены за 1
мин. (девушки и

юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон вперёд стоя
на гимнастической
скамейке (девушки

и юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Прыжки в длину с
места, см (девушки,

юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

5. Подтягивание 
(юноши) 
количество раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Обязательно сдача: 3 теста на выбор
Студенты,  временно  освобожденные  по  состоянию  здоровья  от  практических

занятий, выполняют индивидуальные проектные задания по темам:



1. Самоконтроль  и  методики  оценки  физического  и  функционального  состояния
организма

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания.
3. Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  и

спортом. Утренняя гигиеническая гимнастика.
4. Основы  методики  самостоятельных  занятий.  Физические  упражнения  в  течение

учебного дня студента.

Критерии оценивания: 
«зачтено»  - задание  выполнено  и  оформлено  полностью  в  соответствии  с

требованиями, отражены все компоненты заданий.
«не  зачтено»  -  задание  выполнено  и  оформлено  с  ошибками,  не  раскрыто

содержание выделенных в заданиях компонентов.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений в
более  широких
контекстах учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели  по  образцу
с  большей  степени
самостоятельности
и инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или  обосновывать
практику применения 

зачтено 71-85

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса  теоретически
и  практически
контролируемого
материала

зачтено 55-70



Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. 
Овчинников, А. В. Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - 
ISBN 978-5-93035-706-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1864492 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке.

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 
С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1361807 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке.

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 
учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1816527 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке.

Дополнительная литература

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер
[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-
line,  424  с.:  ил.,  табл..  -  (Бакалавр.  Академический  курс).  -  Библиогр.:  с.  421-424.  -
Лицензия до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах:
ЭБС Юрайт(1)     Свободны: ЭБС Юрайт(1)

2. Гилев,  Г.  А.  Физическое  воспитание  студентов:  учебник  /  Г.  А.  Гилев,  А.  М.
Каткова. - Москва: МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. -
URL:  https://znanium.com/catalog/product/1341058 (дата  обращения:  21.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

3.  Кобяков  Ю. П.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб.
пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.:
ил.,  табл..  -  (Высшее образование).  -  Вариант загл:  Основы здорового образа  жизни.  -
Библиогр:  с.  237-251  (180  назв.).  -  Соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  (третьего  поколения).  -  ISBN  978-5-222-21445-9:  235.29,
235.29, р. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1)   Свободны: МБ(ЧЗ)(1)

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах:    всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)
Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш.
образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак; Белорус. гос. ун-т - Минск: Изд-во БГУ, 2016. -
190,  [1]  с.  -  Библиогр.:  с.  186-189.  - ISBN 978-985-566-269-4:  110.00  р.  -  Текст
непосредственный

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.- метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.

https://znanium.com/catalog/product/1864492


:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.

7.
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека,  книги, статьи, тезисы докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую разработку и комплексное использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующая ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного оборудования.

Для  проведения  практических  занятий   используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Служба школьной медиации в воспитательном
пространстве школы».

Цель изучения дисциплины:
создать условия для формирования и развития у студентов умений в области создания и
функционирования  служб  школьной  медиации  в  воспитательном  пространстве
образовательной организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

ПК-1 Способен 
осваивать и 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения и навыки в
предметной 
области при 
решении 
профессиональны
х задач

ПК-1.1 Знает структуру, состав
и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета)

Знать:  основные  понятия  и
принципы  работы  медиации;
специфику  школьной  медиации;
технологию  проведения  сессии
медиации;  психологические
аспекты медиации; правовой базис
школьной медиации.
Уметь:  выявлять  конфликтные
ситуации  в  школе;
консультировать  участников
конфликта  о  возможности
использования  медиации;
проводить  сессию  медиации  с
участием конфликтующих сторон;
анализировать  результаты  сессии
медиации.
Владеть: навыками коммуникации
и  убеждения,  необходимыми  для
убеждения  участников  конфликта
в  использовании  медиации;
навыками  слушания  и  анализа
происходящего  в  процессе
медиации;  навыками  работы  с
документами,  связанными  с
проведением  сессий  медиации;
навыками  организации  работы
службы школьной медиации.

ПК-1.2 Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания 
для его реализации в 
различных формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО
ПК-1.3 Демонстрирует умение 
разрабатывать различные 
формы учебных занятий, 
применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том 
числе информационные

ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправленную
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1 Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности 
и методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

Знать:  основные  понятия  и
принципы  школьной  медиации,
психологические  особенности
детей  и  подростков,  методы
коммуникации  и  психологические
техники, необходимые для работы
с  различными  конфликтными
ситуациями в школе.
Уметь: проводить консультации и
беседы  с  учащимися  и  их
родителями,  анализировать  и

ПК-2.2 Демонстрирует 
способы организации и оценки
различных видов внеурочной 



деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и
т.д.), методы и формы 
организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других 
мероприятий (по выбору)

решать  конфликтные  ситуации,
участвовать  в  проведении
медиации,  применять  методы
альтернативного  разрешения
конфликтов.
Владеть:  навыками  работы  с
разными  группами  учащихся  и
родителями,  умением  находить
индивидуальный  подход  к
каждому  учащемуся,  умением
создавать  доверительные
отношения  с  учащимися  и  их
родителями,  умением
организовывать  и  проводить
медиации.

ПК-2.3 Выбирает и 
демонстрирует способы 
оказания консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся
по вопросам воспитания, в том
числе родителям детей с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Служба школьной медиации в воспитательном пространстве школы»
представляет  собой  дисциплину  модуля  «Предметно-методический  модуль.  Профиль
основы безопасности жизнедеятельности» части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается



студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Медиация  как  способ  преодоления
конфликтов  в  образовательной
организации

Тема  1.1  Школьные  конфликты  и
эффективные пути их преодоления
Тема  1.2.  Школьная  медиация  как
инновационный  подход  к
примирению

2 Служба  школьной  медиации,  ее
гармоничное  включение  в
воспитательное  пространство
образовательной организации

Тема  2.1.   Проектирование  службы
школьной  медиации  в
образовательной организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в
воспитательное  пространство
образовательной организации

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления
Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления
Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления
Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации
…

Требования к самостоятельной работе студентов

Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления



Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам:

Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления
Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:

Тема 1.1 Школьные конфликты и эффективные пути их преодоления
Тема 1.2. Школьная медиация как инновационный подход к примирению
Тема  2.1.   Проектирование  службы  школьной  медиации  в  образовательной

организации
Тема  2.2.  Включение  СШМ  в  воспитательное  пространство  образовательной

организации

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.



7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Раздел  1.  Медиация  как
способ  преодоления
конфликтов  в
образовательной организации

ПК-1, ПК-2 SWOT-анализ
Учебный проект
Кейс
Тест (ЭИОС)

Раздел  2.  Служба  школьной
медиации,  ее  гармоничное
включение  в  воспитательное

ПК-1, ПК-2



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
пространство
образовательной организации

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Выполнение SWOT-анализа
 Разработка проекта СШМ 
 Решение кейса. 
 Выполнение теста 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Что понимается под понятием "безопасность"?
2. Каковы основные сферы безопасности в современном мире?
3. Какие явления и тенденции в современном мире могут угрожать безопасности?
4. Какие факторы влияют на безопасность жизнедеятельности человека?
5. Какие перспективы появляются в области обеспечения безопасности жиз1. Что такое
медиация и как она помогает в преодолении конфликтов в образовательной организации?
2. Какие основные принципы руководят работой школьной медиации?
3. Какие виды конфликтов решаются через школьную медиацию?
4. Как проходит процесс медиации в школьной среде?
5. Какие роли выполняют участники медиационного процесса?
6. Какие результаты может дать успешно пройденный процесс медиации?
7. Какие качества должен иметь медиатор в школьной медиации?
8. Каким образом проводится подготовка медиаторов?
9. Как организована служба школьной медиации в образовательной организации?
10. Какими методами и инструментами пользуется школьная медиация при разрешении
конфликтов?
11. Каковы возможные риски и препятствия в работе школьной медиации?
12. Каким образом следует включать школьную медиацию в воспитательное пространство
образовательной организации?
13.  Как  достичь  гармонического  включения  школьной  медиации  в  систему
образовательной организации?
14.  Какие  результаты  может  дать  гармоничное  включение  школьной  медиации  в
воспитательное пространство образовательной организации?
15. Какие социальные и педагогические ценности предоставляет школьная медиация для
образовательной организации?
16.  Какие  ресурсы  и  условия  необходимы  для  успешной  работы  службы  школьной
медиации?
17. Какие требования должны предъявляться к медиаторам работы в школьной медиации?
18. Какие проблемы в работе службы школьной медиации могут возникнуть,  и как их
можно преодолеть?
19.  Каким  образом  сотрудничество  между  школьной  медиацией  и  другими  службами
образовательной организации может быть организовано?



20.  Как  убедиться,  что  школьная  медиация  находится  в  соответствии  с
законодательством?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.



Основная литература

1.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  под  ред.  Е.И.  Холостовой,  О.Г.
Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. :
табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-
1 ;

2. Безопасность жизнедеятельности :  учебник /  Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,
Г.В. Гуськов  и  др.  ;  ред.  Э.А.  Арустамов.  -  19-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы -
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; 

Дополнительная литература

1.  Екимова,  И.А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
И.А. Екимова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск
: Эль Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3694-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271548

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов /
В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-4475-3695-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271483

4.  Маслова,  Л.Ф.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /
Л.Ф. Маслова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет».
-  Ставрополь :  Ставропольский государственный аграрный университет,  2014. -  87 с.  -
Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277462

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта https://lms.kantiana.ru/

https://lms.kantiana.ru/
https://elib.kantiana.ru/


 обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft  Windows 7, Microsoft
Office  Standart  2010,  антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint
Security. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины:
«Стратегии личностно-профессионального развития».

Целью изучения дисциплины является  адаптация обучающихся первого курса к
условиям  осуществления  основных  направлений,  процессов  в  деятельности  вуза,
знакомство с возможностями проектирования и построения жизненно-образовательного
маршрута в университете.

Задачи дисциплины:
Адаптация  обучающихся  первого  курса  в  университете,  знакомство  со

спецификой осваиваемой образовательной программы:
 знакомство обучающихся с особенностями организации процесса обучения и

воспитания  в  рамках  осваиваемой  образовательной  программы,  программ
дополнительного  профессионального  образования,  молодежной  и  международной
политики университета в рамках расширения возможностей обучающихся;

 адаптация к условиям и формам организации деятельности университета как
следующей ступени образования;

Знакомство  обучающихся  с  возможностями  проектирования  и  построения
жизненно-образовательного маршрута:

 определение  и  реализация  приоритетности  собственной  деятельности  и
способов ее совершенствования на основе самооценки, инструментов диагностики; 

 создание  проекта  персонального  учебного  плана,  обеспечивающего
индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии;

 формирование  умения  организовать  и  руководить  работой  команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-1 Способен к
формированию 
собственного 
жизненно-
образовательног
о маршрута на 
основе 
критического 
мышления, 
целеполагания, 
стратегии 
достижения цели
(в том числе в 
проектном типе 
деятельности) в 
условиях 
создания 
безопасной 
среды, с учетом 
традиционных 

УК-1.1  Выбирает  источники
информации,  осуществляет
поиск  информации  и
определяет  рациональные
идеи  для  решения
поставленных задач
УК-1.4  Демонстрирует
умения  работы  в  команде  в
соответствии  с
распределением  ролей  при
реализации проекта
УК-1.5  Планирует
деятельность  с  учетом
поставленных  целей
собственного  жизненно-
образовательного маршрута в
сообществах различного типа
УК-1.10  Сознательно
выбирает  ценностные
ориентиры  и  гражданскую

Знать: 
- методы генерирования новых идей
при  решении  практических  задач,  в
том  числе  в  междисциплинарных
областях;
-  стратегии  поведения  в
нестандартных  ситуациях,  которые
могут  возникнуть  в  процессе
коммуникации, пути их решения;
-  характеристики  и  механизмы
процессов  саморазвития  и
самореализации личности.
Уметь: 
-  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития;
-  применять  технологии  создания  и
работы  в  командах,  пути
формирования и развития лидерского
потенциала,  методики  управления
конфликтами и стрессами
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российских 
духовно-
нравственных 
ценностей и 
целей 
национального 
развития, в 
процессе 
социального 
взаимодействия

позицию,  аргументировано
обсуждает  проблемы
мировоззренческого,
общественного и личностного
характера,  формирует
собственную
мировоззренческую позицию
УК-1.12  Планирует  и
достраивает  собственный
жизненно-образовательный
маршрут  при  получении
основного и дополнительного
образования

-  грамотно  управлять  своим
временем,  как  наиболее  ценным
ресурсом.
Владеть: 
-  навыками  определения  и
реализации  приоритетности
собственной  деятельности  и
способов  ее  совершенствования  на
основе самооценки
-  навыками  создания  проекта
персонального  учебного  плана,
обеспечивающего  индивидуальную
образовательную  траекторию  в
обучении профессии
-  умением  организовать  команду  и
руководить ее работой, вырабатывая
командную  стратегию  для
достижения поставленной цели

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),  часы контактной  работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
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образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Стратегии  личностно-профессионального

развития  студентов  в  образовательной
среде вуза

Философия  будущего:  что  такое
современный университет?
Трансформация  БФУ  (стратегия  и
стратегические  проекты),  структура
университета  и  организация
основных процессов в университете
Введение в ОПОП
Индивидуальная  карт  развития
студента  (инструменты  диагностики,
возможности построения маршрутов)
Рейтинг студентов
Мониторинг  удовлетворенности
студентов

2 Введение в электронную среду вуза Знакомство  с  ЭИОС  вуза  (личный
кабинет,  электронное  расписание,
электронная зачетка, образовательная
программа)
Электронные библиотечные  системы
вуза
Электронное  обучение.  Работа  с
учебным курсом: навигация по курсу,
типы заданий, просмотр оценок и т.д.
Электронное  портфолио.  Структура
портфолио.
Мониторинг  удовлетворенности
студентов

3 Введение  в  социо-коммуникативную
среду вуза

Межличностное  общение.
Межкультурное взаимодействие
Технологии управления конфликтами
и стрессами
Командная работа и лидерство
Мониторинг  удовлетворенности
студентов.

4 Введение в проектную среду вуза Проектный  университет:
возможности студентов
«Вход в науку» - участие в научно -
исследовательских проектах
Социально  -образовательная
инициатива – социальные проекты
От  инновационного  проекта  к
молодежному предпринимательству
Распределение  по  проектным
группам, проектная работа
Мониторинг  удовлетворенности
студентов
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по
дисциплине

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Философия будущего: что такое современный университет?
2. Трансформация  БФУ  (стратегия  и  стратегические  проекты),  структура

университета и организация основных процессов в университете.
3. Введение в ОПОП.
4. Индивидуальная  карта  развития  студента  (инструменты  диагностики,

возможности построения маршрутов).
5. Рейтинг студентов.
6. Знакомство  с  ЭИОС  вуза  (личный  кабинет,  электронное  расписание,

электронная зачетка, образовательная программа).
7. Электронные библиотечные системы вуза.
8. Электронное обучение. Работа с учебным курсом: навигация по курсу, типы

заданий, просмотр оценок и т.д.
9. Электронное портфолио. Структура портфолио.
10. Межличностное общение. Межкультурное взаимодействие.
11. Технологии управления конфликтами и стрессами.
12. Командная работа и лидерство.
13. Проектный университет: возможности студентов.
14. «Вход в науку» - участие в научно - исследовательских проектах.
15. Социально -образовательная инициатива – социальные проекты.
16. От инновационного проекта к молодежному предпринимательству.
17. Распределение по проектным группам, проектная работа.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций.  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения  литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
теоритичеким  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем  дисциплины;
поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и
учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
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преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Стратегии личностно-
профессионального 
развития студентов в 
образовательной среде 
вуза

УК-1.10  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и
гражданскую  позицию,
аргументировано  обсуждает
проблемы  мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера,  формирует  собственную
мировоззренческую позицию
УК-1.12 Планирует и достраивает 

Индивидуальная  карта
развития
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Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
собственный жизненно-
образовательный маршрут при 
получении основного и 
дополнительного образования

Введение в 
электронную среду 
вуза

УК-1.1 Выбирает источники 
информации, осуществляет поиск 
информации и определяет 
рациональные идеи для решения 
поставленных задач

Портфолио

Введение в социо-
коммуникативную 
среду вуза

УК-1.4  Демонстрирует  умения
работы в команде в соответствии с
распределением  ролей  при
реализации проекта
УК-1.5  Планирует  деятельность  с
учетом  поставленных  целей
собственного  жизненно-
образовательного  маршрута  в
сообществах различного типа

Эссе

Введение в проектную 
среду вуза

УК-1.4  Демонстрирует  умения
работы в команде в соответствии с
распределением  ролей  при
реализации проекта
УК-1.5  Планирует  деятельность  с
учетом  поставленных  целей
собственного  жизненно-
образовательного  маршрута  в
сообществах различного типа

Проект

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

 Индивидуальная карта развития
 Портфолио
 Эссе
 Проект

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  проводится  с  использованием  бально-рейтинговой
системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий.

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Индивидуальная
карта развития

1.  Пройдено  тестирование  на  площадке  Центра
развития компетенций и карьеры БФУ.
2. Представлена информация не менее чем в 50%
разделов  индивидуальной  карты  развития
обучающегося.

30

Портфолио Представлена  информация  не  менее  чем  в  50% 30
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разделов портфолио
Эссе 1.  Структура  и  организация:  эссе  должно  иметь

четкую  структуру  и  логическое  построение,
включая введение, тезис, аргументы и заключение.
2.  Глубина  и  качество  анализа:  обучающийся
должен  продемонстрировать  глубокое  понимание
темы,  а  также  способность  к  анализу  и  оценке
различных точек зрения.
3.  Использование  источников:  эссе  должно  быть
основано  на  широком  круге  достоверных
источников, включая академические статьи, книги
и другие публикации.
4.  Языковые  навыки:  обучающийся  должен
продемонстрировать  достаточный  уровень
языковых  навыков,  включая  грамматику,
пунктуацию, правописание и стиль.
5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности
текста,  объем  –  не  менее  3000  и  не  более  5000
знаков с пробелами.
6.  Развитие  аргументации:  обучающийся  должен
развивать  свои  аргументы  и  поддерживать  их
примерами и доказательствами.
7.  Критическое  мышление:  обучающийся  должен
проявлять критическое мышление и способность к
анализу и оценке различных точек зрения.
8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать
теме и заданию, представленному преподавателем.
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Проект 1.  Проект  отражает  современные  тенденции  и
проблемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы  различные  ресурсы  для
получения  информации  и  поддержки  своего
проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.
5.  Учтены  рекомендаций  полученные  от
преподавателя  (при  наличии)  для  улучшения
проекта  или  приведены  аргументы  в  пользу
внедрения иных улучшений.

30

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100
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й деятельность нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Марчук,  Н.  Ю.  Профессиональное  становление  и  развитие  личности  :

профессионально-личностная направленность : монография / Н. Ю. Марчук. - 3-е изд.,
стер.  -  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  -  261  с.  -  ISBN  978-5-9765-2565-8.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844007 

2.  Стратегические  коммуникации.  Теория  и  практика  :  учебное  пособие  для
студентов вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В.
А. Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва : Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. -
ISBN  978-5-7567-1261-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2052257

3.  Яковлева,  Н.Ф. Проектная деятельность  в образовательном учреждении :  учеб.
пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 
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Дополнительная литература:
1.  Пахтусова,  Н.  А.  Становление  сетевой  идентичности  личности  в  условиях

виртуальной образовательной среды : монография / Н. А. Пахтусова, Н. В. Уварина, А. В.
Савченков. - (изм. и доп.). - Москва : Первое экономическое издательство, 2021. - 234 с. -
ISBN  978-5-91292-370-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1976019

2.  Пикулева,  О.  А.  Психология  самопрезентации  личности  :  монография  /  О.А.
Пикулёва. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-
006926-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072447 

3.  Психологическое  воздействие:  механизмы,  стратегии,  возможности
противодействия  /  под  ред.  А.  Л.  Журавлева,  Н.  Д.  Павловой.  -  Москва  :  Институт
психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-
0220-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059530 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 электронная  информационно-образовательная  среда  БФУ  им.  И.  Канта  –
https://lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;
 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
 корпоративная платформа Webinar;
 установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО и  антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
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специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и
спорту»

Целью  дисциплины  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  жизни  и  профессиональной  деятельности, систематическое
физическое самосовершенствование.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-1 
Способен  к
формированию
собственного жизненно-
образовательного
маршрута  на  основе
критического
мышления,
целеполагания,
стратегии  достижения
цели  (в  том  числе  в
проектном  типе
деятельности)  в
условиях  создания
безопасной  среды,  с
учетом  традиционных
российских  духовно-
нравственных
ценностей  и  целей
национального
развития,  в  процессе
социального
взаимодействия

УК 1.14
 Применяет средства и 
методы укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования

Знать:  
Методы  оценки  и  контроля
физического  развития,
функционального  состояния  и
физической подготовленности.
Разнообразие   средств  и  методов
физической  культуры  и  спорта,
систем физических упражнений.
Влияние  физической  культуры  на
сохранение  и  укрепление  здоровья,
профилактику  профессиональных
заболеваний и вредных привычек.  
Уметь:  
Использовать  разнообразные
средства  и  методы  физической
культуры  и  спорта   для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: 
Методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках,  опытом  участия  в
физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  деятельности  и
пропаганды  здорового  образа
жизни.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится
к вариативной части дисциплин и является обязательной для  освоения в объеме не менее
328  академических  часов,  которые   в  зачетные  единицы  не  переводятся.  Дисциплина
направлена на сохранение и укрепление здоровья, подготовку студентов к учебному труду



и  профессиональной  деятельности,  способствует  расширению  и  углублению  знаний,
умений и навыков в области  физической культуры и спорта.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль
самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  преподавателя  со  студентами  при  изучении  практического  курса  дисциплины.
Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту»  включают
практические  занятия на основе избранного обучающимся вида двигательной активности
(модуля)  с  профессионально-прикладной  направленностью.  Содержание  избранного
модуля  направленно  на  решения  таких  задач,  как:  приобретение  опыта  творческой
практической  деятельности,  развитие  самостоятельности,  повышение  уровня
двигательных  способностей,  функционального  состояния  организма,  достижение
физического совершенствования,  формирования физических качеств и индивидуальных
свойств личности.

5.1. Содержание основных модулей практического курса
№
п/п

Наименование 
вида двигательной
активности/модуля

Содержание 

1. Общефизическая 
подготовка с основами
атлетической 
гимнастики

Ознакомление с правилами техники безопасности.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов,  с  предметами.  Упражнения  для  воспитания
силы:  упражнения  с  отягощением,  соответствующим
собственному  весу,  весу  партнера  и  его
противодействию, с сопротивлением упругих предметов
(эспандеры и резиновые амортизаторы),  с отягощением
(гантели,  набивные мячи).  Упражнения для воспитания
выносливости: упражнения или элементы с постепенным
увеличением времени их выполнения.  Упражнения для
воспитания  гибкости.  Методы  развития  гибкости:
активные  (простые,  пружинящие,  маховые),  пассивные
(с самозахватами или с помощью партнера). Упражнения
для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.
Использование  подвижных  игр,  гимнастических
упражнений.  Упражнения  для  воспитания  быстроты.



Совершенствование  двигательных  реакций  повторным
реагированием  на  различные  (зрительные,  звуковые,
тактильные)  сигналы.  Методика  оценки  уровня
функционального и физического состояния организма. 

2. Атлетическая 
гимнастика

Ознакомление с правилами техники безопасности.
Изучение методических основ выполнения упражнений
на  тренажерах.  Техника  безопасности  выполнения
отдельных  упражнений  на  тренажерах.  Локальность
воздействия  отдельных  упражнений  на  группы  мышц.
Разучивание  и  выполнение  комплексов  упражнений
различного  уровня  воздействия.  Упражнения  для
укрепления мышц с партнёром и с собственным  весом.
Использование тренажёрных снарядов (набивные мячи,
эспандеры,  гимнастические  скакалки)  для  работы  на
мышцы рук, ног, брюшного пресса и спины. Работа на
специализированных тренажёрах.  

3. Плавание. Начальное  
обучение

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма. 
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с плавательной доской.
Общеразвивающие  упражнения  в  воде  для  развития
основных физических качеств.
Изучение подготовительных упражнений для освоения с
водой,  подводящие,  имитационные  упражнения  для
освоения гребковых движений,  дыхания,  работы рук и
ног,  согласования  движений  в  способах  плавания.
Изучение основ техники спортивных способов плавания,
кроль  на  груди  и  кроль  на  спине.  Обучение  технике
стартов поворотов. Игры   и   эстафеты на воде. 

4. Спортивное плавание Ознакомление с правилами техники безопасности. 
Общеразвивающие  упражнения  в  воде  для  развития
основных  физических  качеств.  Имитационные
упражнения.  Упражнения  для  разучивания  и
совершенствования  техники  спортивных  способов
плавания, старта с тумбочки, старта в плавании кролем
на  спине,  поворотов  в  данных  спортивных  способах
плавания.  Упражнения  спортивной  тренировки  пловца.
Плавание    с  использованием  равномерного,
переменного,  интервального  методов.  Проплывание
отрезков  и  дистанций  с  использованием  повторного
метода.  Соревновательный  и  контрольный  методы.
Игровые задания.
Правила  соревнований.  Судейство.  Профессионально-
прикладная  физическая  подготовка  обучающихся
средствами плавания.

5 ОФП с основами 
волейбола

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование



двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Техника  перемещений  (ходьба;  бег;  скачок).  Подачи
(нижняя  прямая;  нижняя  боковая;  верхняя  прямая;
верхняя  боковая).  Передачи  (вперед;  назад).
Нападающий  удар.  Прием  мяча  (снизу  двумя  руками;
снизу  одной  рукой).  Блок.  Тактика  игры  (тактика
защиты;  тактика  нападения).  Учебная  игра.  Общая
физическая  и  специальная  физическая  подготовка
волейболиста. Профессионально-прикладная физическая
подготовка обучающихся средствами волейбола.

6.  Волейбол Ознакомление с правилами техники безопасности.
Правила  соревнований.  Техника  перемещений  (ходьба;
бег;  скачок).  Подачи (нижняя прямая;  нижняя боковая;
верхняя  прямая;  верхняя  боковая).  Передачи  (вперед;
назад).  Нападающий  удар.  Прием  мяча  (снизу  двумя
руками;  снизу  одной  рукой).  Блок.  Тактика  игры
(тактика  защиты;  тактика  нападения).  Учебная  игра.
Общая физическая и специальная физическая подготовка
волейболиста. Профессионально-прикладная физическая
подготовка обучающихся средствами волейбола.

7. ОФП с основами с 
баскетбола

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Правила  соревнований.  Техника  перемещений  (ходьба;
бег;  приставные  шаги;  прыжки;  остановки;  повороты).
Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение
мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание;
накрывание;  перехват;  овладение  мячом,  отскочившим
от щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения;
индивидуальные  действия  с  мячом  и  без  мяча;
групповые  взаимодействия).  Учебная  игра.  Общая
физическая  и  специальная  физическая  подготовка
баскетболиста.  Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  студентов  средствами
баскетбола.

8. Баскетбол Ознакомление с правилами техники безопасности.
Правила  соревнований.  Техника  перемещений  (ходьба;
бег;  приставные  шаги;  прыжки;  остановки;  повороты).
Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение
мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание;
накрывание;  перехват;  овладение  мячом,  отскочившим
от щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения;
индивидуальные  действия  с  мячом  и  без  мяча;
групповые  взаимодействия).  Учебная  игра.  Общая
физическая  и  специальная  физическая  подготовка



баскетболиста.  Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  студентов  средствами
баскетбола.

9. Мини - футбол Ознакомление с правилами техники безопасности.
Правила  соревнований.  Техника  игры  (передвижения:
бег,  ходьба,  остановки,  повороты,  прыжки;  удары  по
мячу: ногой, головой; ведение мяча; обманные движения
(финты); прием мяча (остановка). Тактика игры. Учебная
игра.  Общая  физическая  и  специальная  физическая
подготовка  футболиста.  Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов средствами футбола.

10. ОФП с основами с 
бадминтона

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Правила  соревнований.  Освоение  техники  основных
технических  приемов  в  бадминтоне  (стойки,  подачи,
удары,  перемещения).  Тактика  игры,  особенности
парной игры. Особенности смешанной игры.
Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
студентов средствами бадминтона.

11. Бадминтон Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Освоение  техники  основных  технических  приемов  в
бадминтоне.  (стойки,  подачи,  удары,  перемещения.
Тактика игры,  Особенности парной игры. Особенности
смешанной игры.
Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
студентов средствами бадминтона.

12. ОФП с основами 
настольного тенниса

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Правила соревнований. Упражнения с мячом и ракеткой.
Основные  положения  теннисиста.  Способы  удержания
ракетки.  Удары  по  мячу.  Вращение  мяча.  Исходные
положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги,
прыжки,  выпады,  броски.  Подачи.  Тактика  одиночных
игр. Игра в защите. Основные тактические комбинации.
Основы  тренировки  теннисиста.  Тренировка
двигательных  реакций.  Игра  у  стола.  Игровые
комбинации. 

13. Настольный  теннис Ознакомление с правилами техники безопасности.
Правила  соревнований.  Способы  удержания  ракетки.
Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности
хватки  «пером»,  «малые  клещи»,  «большие  клещи».



Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар
подрезкой,  срезка,  толчок.  Игра  в  ближней  и  дальней
зонах. Вращение мяча. Основные положения теннисиста.
Исходные  положения,  выбор  места.  Способы
перемещения.  Шаги,  прыжки,  выпады,  броски.
Одношажные  и  двухшажные  перемещения.  Подача
(четыре  группы  подач:  верхняя,  боковая,  нижняя  и  со
смешанным вращением).  Подачи:  короткие  и длинные.
Подача  накатом,  удары  слева,  справа,  контрнакат  (с
поступательным  вращением).  Удары:  накатом  с
подрезанного  мяча,  накатом  по  короткому  мячу,
крученая «свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра
в  защите.  Основные  тактические  комбинации.
Применение  подач  с  учетом  атакующего  и
защищающего  соперника.  Основы  тренировки
теннисиста.  Специальная  физическая  подготовка.
Упражнения  с  мячом  и  ракеткой.  Вращение  мяча  в
разных  направлениях.  Тренировка  двигательных
реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения)
и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные
шаги,  выпады вперед,  назад  и  в  стороны).  Тренировка
удара:  накатом  у  стенки,  удары  на  точность.  Игра  у
стола.  Игровые  комбинации.  Подготовка  к
соревнованиям (разминка общая и игровая).

14. ОФП с основами 
ритмической 
гимнастики

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Изучение  базовых  элементов  техники  движений.
Построение  занятия,  требования  к  частям.  Развитие
основных  физических  качеств,  разучивание  и
совершенствование  различных  комбинаций  в
ритмической гимнастике.
Общеразвивающие  упражнения  в  сочетании  с
танцевальными  движениями  на  основе  базовых  шагов
под  музыкальное  сопровождение.  Разучивание
комплексов  упражнений  силовой  направленности,
локального воздействия на различные группы мышц. 
Упражнения  локального  и  регионального  характера,
упражнения на равновесие, изометрические упражнения
с максимальным мышечным напряжением из различных
исходных положений.
 Основы  методики  развития  гибкости.  Разучивание  и
совершенствование  упражнений  из  различных  видов
стретчинга:  пассивного  и  активного,  динамического  и
статического.  Рекомендации к составлению комплексов
упражнений  по  совершенствованию  отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.



15. Ритмическая 
гимнастика

Ознакомление с правилами техники безопасности.
Изучение  базовых  элементов  техники  движений.
Построение  занятия,  требования  к  частям.  Развитие
основных  физических  качеств,  разучивание  и
совершенствование  различных  комбинаций  в
ритмической гимнастике.
Общеразвивающие  упражнения  в  сочетании  с
танцевальными  движениями  на  основе  базовых  шагов
под  музыкальное  сопровождение.  Разучивание
комплексов  упражнений  силовой  направленности,
локального воздействия на различные группы мышц. 
Упражнения  локального  и  регионального  характера,
упражнения на равновесие, изометрические упражнения
с максимальным мышечным напряжением из различных
исходных положений.
 Основы  методики  развития  гибкости.  Разучивание  и
совершенствование  упражнений  из  различных  видов
стретчинга:  пассивного  и  активного,  динамического  и
статического.  Рекомендации к составлению комплексов
упражнений  по  совершенствованию  отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.

16. ОФП с основами 
микс-аэробики

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Изучение  базовых  элементов  техники  движений.
Построение  занятия,  требования  к  частям.  Развитие
основных  физических  качеств,  разучивание  и
совершенствование  различных  комбинаций  аэробики
различных направлений.
Средства  танцевальной  аэробики  с  элементами
шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с
танцевальными  движениями  на  основе  базовых  шагов
под  музыкальное  сопровождение.  Разучивание
комплексов  упражнений  силовой  направленности,
локального воздействия на различные группы мышц. 
Фитбол-аэробика.  Особенности  содержания  занятий  по
фитбол-аэробике.  Упражнения  локального  и
регионального  характера,  упражнения  на  равновесие,
изометрические  упражнения  с  максимальным
мышечным  напряжением  из  различных  исходных
положений.
 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с
подъемом  на  платформу  (гимнастическую  скамейку),
танцевальным  движениям,  переходам  с  изменением
ритма и направления движений.
 Основы  методики  развития  гибкости.  Разучивание  и
совершенствование  упражнений  из  различных  видов



стретчинга:  пассивного  и  активного,  динамического  и
статического.  Рекомендации к составлению комплексов
упражнений  по  совершенствованию  отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.

17. Микс-аэробика Ознакомление с правилами техники безопасности.
Изучение  базовых  элементов  техники  движений.
Построение  занятия,  требования  к  частям.  Развитие
основных  физических  качеств,  разучивание  и
совершенствование  различных  комбинаций  аэробики
различных направлений (базовая, танцевальная, степ)
Средства  танцевальной  аэробики  с  элементами
шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с
танцевальными  движениями  на  основе  базовых  шагов
под  музыкальное  сопровождение.  Разучивание
комплексов  упражнений  силовой  направленности,
локального воздействия на различные группы мышц. 
Фитбол-аэробика:  Особенности  содержания  занятий  по
фитбол-аэробике.  Упражнения  локального  и
регионального  характера,  упражнения  на  равновесие,
изометрические  упражнения  с  максимальным
мышечным  напряжением  из  различных  исходных
положений.
 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с
подъемом на  платформу (гимнастическую  скамейку)  и
спуском с  нее,  танцевальным движениям,  переходам с
изменением ритма и направления движений.
 Основы  методики  развития  гибкости.  Разучивание  и
совершенствование  упражнений  из  различных  видов
стретчинга:  пассивного  и  активного,  динамического  и
статического.  Рекомендации к составлению комплексов
упражнений  по  совершенствованию  отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.

18. ОФП + с основами 
самообороны

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами.
Упражнения  для  формирования  правильной  осанки.
Упражнения  для  развития  координации  и  точности
движений.  Упражнения  для  развития  вестибулярного
аппарата.  Упражнения для развития ловкости. Развитие
быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег.
Развитие  выносливости.  Бег  на  длинные  дистанции.
Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения.
Удары рукой и ногой.  Прямой удар. Удар снизу.  Удар
сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия
руками и ногами. Освобождение от захватов противника.
Освобождение от захвата рук. Освобождение от захвата



за шею спереди.  Освобождение от захвата туловища и
рук сзади. Освобождение от захвата туловища спереди.

19. Самооборона Упражнения  для  развития  координации  и  точности
движений.  Упражнения  для  развития  вестибулярного
аппарата.  Упражнения для развития ловкости. Развитие
быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег.
Развитие  выносливости.  Бег  на  длинные  дистанции.
Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения.
Удары рукой и ногой.  Прямой удар. Удар снизу.  Удар
сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия
руками  и  ногами.  Подставка  предплечья.  Болевые
приемы.  Загиб  руки  за  спину.  Сваливание  для
связывания. Рычаг руки наружу и внутрь. Броски. Задняя
подножка. Бросок через спину.
Освобождение от захватов противника. Освобождение от
захвата рук. Освобождение от захвата за шею спереди.
Освобождение  от  захвата  туловища  и  рук  сзади.
Освобождение от захвата туловища спереди.

20. Рукопашный бой Основные  стойки  и  позиции:  ритуальные,
информационные,  тренировочные,  боевые.  Удары
руками:  прямой,  боковой,  апперкот,  удары  локтем.
Удары  в  движении.  Серии  ударов.  Удары  ногами.
Передвижение  с  нанесением  ударов  руками  и  ногами.
Обучение  защите  от  ударов  руками  и  ногами.  Блоки,
уклоны,  нырки,  сбивы,  уходы,  захваты,  встречные
удары. Приемы страховки и самостраховки при падении.
Борьба  в  стойке:  приемы  выведения  из  равновесия,
бросковая техника, освобождение от захватов. Борьба в
партере:  позиции  удержания,  контроль,  перевороты,
болевые и удушающие приемы.

21. ОФП с основами 
танцевального 
фитнеса

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов, с предметами. 
Разучивание  базовых  шагов  танцевального  фитнеса:
меренге, сальса, реггетон, кумбия. Разучивание техники
фитнес  танцев.  Разучивание  силового  комплекса  и
стрейтчинга  на  гимнастических  ковриках.
Кардиотренировка.

22. Танцевальный фитнес Разучивание  базовых  шагов  и  ритмов  танцевальной
программы:  танго, кебрадита, сока, фламенко, самба.
 Разучивание техники фитнес танцев  "Habaneros",  сока
"Zoka  Zumba";  кебрадита  "Quiebra";  фламенко  "Lolita";
самба "Alegria", меренга"El amore, el amore", кумбия "Bla
bla bla",  реггетон "Zumba mami",  сальса "Gozando".
 Разучивание  силового  комплекса  и  стрейтчинга  на
гимнастических ковриках.
 Кардиотренировка.

23. Общефизическая Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.



подготовка Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов,  с  предметами. Упражнения  для  развития
координации  и  точности  движений.  Упражнения  для
развития  вестибулярного  аппарата  и  внимания.
Упражнения для развития ловкости. Развитие быстроты.
Упражнения  на  развитие  выносливости:  бег,  ходьба,
смешанное  передвижение.   Бег  на  короткие,  средние,
длинные   дистанции. Челночный бег. Эстафетный бег.
Подвижные  игры  и  эстафеты.  Гимнастические
упражнения,  упражнения  с  предметами:  мяч,  скакалка,
обруч. Упражнения с партнерами и в команде.

24 Легкая атлетика Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Средства  и  методы  ОФП:  строевые  упражнения,
общеразвивающие  упражнения  без  предметов,  с
предметами. Упражнения  для  развития  координации  и
внимания. Упражнения для развития ловкости. Развитие
быстроты  и  выносливости:  бег,  ходьба,  смешанное
передвижение. Старты из различных положений: низкий,
высокий.  Бег по дистанции, финиширование. Барьерный
бег,  бег  с  препятствиями.  Эстафетный  бег,  старт,
передача эстафетной палочки, финиш. Прыжки с места, с
разбега.  Метание  мяча,  гранаты,  медицинбола.
Легкоатлетические нормативы комплекса ГТО. 
Правила  соревнований  по  легкой  атлетике.  Судейская
практика.

25 Специальная 
медицинская группа

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического  состояния  организма.  Общая  физическая
подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание  физических  качеств  с  учетом  патологии
организма).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов,  с  предметами. Средства  корригирующей  и
оздоровительно-профилактической  направленности.
Упражнения  для  развития  координации  и  точности
движений.  Упражнения  для  развития  вестибулярного
аппарата  и  внимания.  Упражнения  для  развития
ловкости.  Упражнения  на  развитие  выносливости:  бег,
ходьба,  смешанное  передвижение.  Гимнастические
упражнения,  упражнения  с  предметами:  мяч,  скакалка,
обруч, гимнастическая палка. Упражнения с партнерами,
с  медицинболами,  жгутами  и    ремнями.  Подвижные
игры  с  различной  психофизической  нагрузкой.
Упражнения  на  коррекцию  осанки.  Индивидуально-
дифференцированный подход в  зависимости  от  уровня
функциональной  и  физической  подготовленности,
характера  и  выраженности  структурных  и
функциональных нарушений в организме. Ограничения
двигательной  нагрузки  с  учетом  имеющихся
противопоказаний,  обусловленных  конкретным



заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача.
Статические и динамические дыхательные упражнения,
упражнения  на  релаксацию,  статико-динамические
упражнения,  упражнения  в  равновесии,  элементы
стретчинга, пилатеса, йоги. 

26 Специальная 
медицинская группа с 
основами программы 
«Сквер-данс» 
(Квадриль)

Ознакомление  с  правилами  техники  безопасности.
Методика  оценки  уровня  функционального  и
физического состояния организма.
Общая  физическая  подготовка  (совершенствование
двигательных  действий,  воспитание  физических
качеств).  Средства  и  методы  ОФП:  строевые
упражнения,  общеразвивающие  упражнения  без
предметов (на русском и английском языке)
История  возникновения  и  развития  сквер-данса  в
зарубежных странах и в России, влияние занятий сквер-
дансом  на  организм  и  психологические  особенности
человека. Терминология сквер-данса.
Положение партнеров перед началом танца и во время
танца. Основные позиции танцев, направления движения
партнеров. Фигуры танца.
Изучение  основной  ступени  48  фигур  программы
американского сквер-данса уровня Basic (B).

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Самоконтроль и техника безопасности  
при самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.

Мониторинг физического развития и 
функциональные пробы.
Методы самоконтроля при  занятиях 
физическими упражнениями. Определение
личного уровня физической 
подготовленности.

2. Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.

Составление комплекса общеразвивающих
упражнений 

3 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 

Составление комплекса упражнений для 
профилактики утомления.

4 Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений в 
избранном виде двигательной активности

5 Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений 
профессионально-прикладной 
направленности

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Заполнение  дневника  самоконтроля:  измерение  показателей  физического
развития  (антропометрия  и  индексы)  и  функционального  состояния  (функциональные
пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений. 



2. Составление  комплекса  общеразвивающих  упражнений  предусматривает
составление конспекта комплекса из 12-15 упражнений  с  использованием графических
или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических
занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме.

3. Составление  комплекса  упражнений  для  профилактики  утомления
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений   с   использованием
графических  или  иных приемов  записи  на  основе  использования  двигательного  опыта
практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме.

4. Составление  комплекса  упражнений  в  избранном  виде  двигательной
активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной
физической подготовки из 12-15 упражнений  с  использованием графических или иных
приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий  и
самостоятельного изучения материалов по теме.

5. Составление  комплекса  упражнений  профессионально-прикладной
направленности  предусматривает  составление  конспекта  комплекса  поготовительных
упражнений для освоения будущей профессии из 12-15 упражнений  с  использованием
графических  или  иных приемов  записи  на  основе  использования  двигательного  опыта
практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме.

                                                    
Пример конспекта:

№
п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические указания

1 И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо
5-8 – поворот головы влево

8 раз  Следить за осанкой, 
спина прямая.

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 
в кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми 
руками вперед

3 раза в каждую
сторону

поочередно

Вращения выполнять с 
усилиями.
Следить за осанкой, 
спина прямая.

3 И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в сторону
голова направлена в 
сторону наклона

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за осанкой, 
спина прямая.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и  статьи  48 Федерального закона  от  29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и



воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе со студентами очной формы обучения. 

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные  действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной  дозировки,
осуществляется  самоконтроль  физического  состояния  и  реакции  на  нагрузку,
отрабатывается работа в группе (команде). 

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Техника безопасности 
самоконтроль в избранном 
виде двигательной активности

УК 1.14 Оценка физического развития,
функционального состояния и

уровня физической
подготовленности

Общая физическая подготовка
в избранном виде 
двигательной активности. 

УК 1.14 Разучивание и выполнение
комплексов общеразвивающих

упражнений подготовительной и
заключительной частей занятия

Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
двигательной активности. 
Техника основных 
двигательных действий

УК 1.14 Разучивание и выполнение
комплексов упражнений основной
части занятия  в избранном виде

двигательной активности 

Физическая подготовленность УК 1.14 Контрольные упражнения и 



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
для социальной и 
профессиональной 
деятельности 

тесты по физической
подготовленности

8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико  –
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений  и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость.

Примерные практические задания:

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом)
2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
3. Выполнение комплекса степ-аэробики
4. Бросок баскетбольного мяча  в кольцо со штрафной линии
5. Подвижная игра  «Голова дракона»
6. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса
7. Упражнения на развитие гибкости тазобедренного сустава

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Целью  тестирования   физической  подготовленности  в  избранном  виде
двигательной  активности  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний,
умений  и  двигательных  навыков  студентов,  полученных  на  занятиях  и  в  процессе
самостоятельной  работы;  для  определения  уровня  физической  подготовленности
используются контрольные  задания  по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» - контрольные упражнения. 

Примеры контрольных упражнений:

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду
двигательной активности  БАСКЕТБОЛ

1 курс

Контрольное
упражнение

Нормативы и оценки
Юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Прыжок в длину с
места (см)

235 225 220 205 190 190 180 170 160 150

2.

Ведение с
последующим
броском после

двух шагов
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3. Штрафные
броски.

Количество
попаданий из 10

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1



бросков
2 курс

Контрольное
упражнение

Нормативы и оценки
Юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.

Перемещения
различными
способами

вокруг
штрафной зоны

16,0 16,5 17,5 18,5 19,5 17,5 18,0 18,5 19,5 20,5

2.

Ведение с
изменением
направления

(змейка) с
последующим
броском после

двух шагов

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

Штрафные
броски.

Количество
попаданий из 10

бросков

6 5 4 3 1 6 5 4 3 1

3 курс
Контрольное
упражнение

Нормативы и оценки 
Юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Перемещения 

различными 
способами 
вокруг 
штрафной зоны

15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 17,5 18,0 18,5 19,0 20,0

2. Ведение с 
изменением 
направления 
(змейка) с 
последующим 
броском после 
двух шагов

6 5 3 2 1 6 4 3 2 1

3. Штрафные 
броски. 
Количество 
попаданий из 10 
бросков

6

5 4 3 2 6 5 4 3 2

Требования к выполнению контрольных упражнений  по баскетболу
1.  Прыжок в длину с места.     (1 курс)
      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для

прыжков.  Место  отталкивания  должно  обеспечивать  хорошее  сцепление  с  обувью.
Участник  принимает  ИП: ноги на  ширине  плеч,  ступни параллельно,  носки  ног  перед
линией отталкивания.  Одновременным толчком двух ног  выполняется  прыжок вперед.
Мах руками допускается.



      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания
любой  ногой  до  ближайшего  следа,  оставленного  любой  частью  тела  участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.

Ошибки (попытка не засчитывается):  заступ за линию отталкивания или касание
ее;  выполнение  отталкивания  с  предварительного  подскока;  отталкивание  ногами
поочередно.

1.  Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны.     (2 и 3 курс)
  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4

конуса  (по  внешним  углам  зоны).  Все  перемещения  выполнять  лицом  к
противоположному щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука
на  конусе.  По  сигналу  начинать  перемещения  приставным  шагом  в  защитной  стойке
правым  боком  (коснуться  конуса  левой  рукой),  затем  вперед  до  штрафной  линии
(коснуться конуса левой рукой), затем приставным шагом левым боком в защитной стойке
вдоль штрафной линии (коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой
линии (коснуться конуса правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении:
вперед, правым боком, спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения –
коснуться конуса рукой. 

  Время  выполнения  в  секундах:  от  стартового  сигнала  до  последнего  касания
конуса.

Ошибки:  Перемещения  неуказанным  способом,  нарушение  границ  штрафной
зоны.

2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.    (1 курс)
  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой
стороны.  Считается  количество  попаданий  (из  6  бросков).  Засчитываются  попадания,
выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3  попытки.
Фиксируется лучший результат. 

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 

2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после
двух шагов.    (2 и 3 курс)

      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между
конусами  2  метра).  Выполнять  по  3  раза  с  левой  и  правой  стороны.  Ведение  мяча  с
изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов
соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются
попадания,  выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3
попытки. Фиксируется лучший результат. 

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков.
      Выполнить  10  штрафных  бросков  без  игровых  нарушений.  Попадание  с

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется
лучший результат. 

Ошибки:  Заступ штрафной линии.
Для  прохождения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  студент

демонстрирует уровень физической подготовленности,    необходимый для социальной
жизни  и  будущей  профессиональной  деятельности.  Тесты  по  физической
подготовленности  варьируются  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  состояния
здоровья студента. 



Тесты для оценки физической подготовленности
студентов 1-3 курсов

специальная медицинская группа

Контрольное
упражнение

Нормативы и оценки 
Юноши                                   Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Сгибание и

разгибание
рук в упоре

лежа на
коленях

(девушки), в
упоре лёжа

(юноши)

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5

2. Поднимание
туловища из
положения

лежа на
спине, руки
за головой,

ноги
закреплены

за 1 мин.
(девушки и

юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон
вперёд стоя

на
гимнастическ
ой скамейке
(девушки и

юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Ходьба 2 км,
мин., с

(девушки,
юноши)

14.0
0

14.3
0

15.3
0

16.0
0

16.3
0

16.3
0

17.3
0

18.4
0

20.0
0

20.3
0

5. Прыжки в
длину с

места, см
(девушки,
юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

6. Подтягивание
(юноши) 
количество 
раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента
Требования к выполнению тестов по физической подготовленности

для специальной медицинской группы



1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 
лёжа (юноши)

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине 
плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и
бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость.
Ошибки: 
-  прикосновение к полу бедрами или тазом
-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища;
-  не было фиксации с исходной позиции
-  поочередное разгибание рук;
-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены (девушки и юноши)

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 
гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 
мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 
Участник выполняет максимальное количество подъемов за 1 мин., касаясь локтями бедер
(коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 
выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
-  отсутствие касания локтями бедер (коленей);
-  отсутствие касания лопатками мата;
-  пальцы рук за головой разомкнуты; 
-  смещение таза.

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 
параллельно на ширине 10 - 15 см.

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 
двух рук и фиксирует результат в течение 2 с.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник
выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 
с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 
скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+».
Ошибки:  
     -  сгибание ног в коленях; 
     -  фиксация результата пальцами одной руки; 
     -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с.

4. Ходьба 2 км. 

Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены 
назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы.

Ошибки:

-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе;
-  нога ставится на опору не с пятки;
-  руки недостаточно согнуты в локтях;



-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде.

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 
обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 
ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух 
ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой
частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.

Ошибки: 
-  заступ за линию измерения или касание ее; 
-  выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
-  отталкивание ногами разновременно.

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Участник висит хватом сверху, при этом кисти рук расположены на ширине плеч. 
Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны быть сведены вместе, а ноги при этом не 
касаются пола.

Ошибки:
-  выполнение упражнения рывками;
-  сильное размахивание ногами;
-  подбородок не поднимается выше перекладины;
-  нет фиксации на 0,5 с;
-  происходит поочередное сгибание рук.

Студенты,  временно  освобожденные  по  состоянию  здоровья  от  практических
занятий, выполняют индивидуальные проектные задания по темам:

1 курс:
1. Оценка физического развития и функциональной подготовленности
2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента
3. Корригирующая гимнастика для глаз
4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье студента
5. Характеристика форм самостоятельных занятий
6. Методика составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях
7. Составление комплекса общеразвивающих упражнений
8. Двигательная активность студента

2 курс:
1. Организация спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий
2. Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований и

праздников.
3. Характеристики  упражнений  и  их  подбор  для  составления  комплекса

лечебной гимнастики.
4. Физическая подготовленность студентов 4 функциональной группы.

3 курс:
1. Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями.  Дневник

самоконтроля
2. Физические  упражнения.  Методика  подбора  индивидуальных  видов

двигательной активности.

https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-4
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-1


3. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  (ППФП)  студентов.
Профессиограмма.

4. Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек.
5. Физическая культура и умственный труд.
6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
7. Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье.
8. Итоговый  самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями.

Подведение итогов ведения дневника самоконтроля за учебный год.
Критерии оценивания: 
«зачтено»  - задание  выполнено  и  оформлено  полностью  в  соответствии  с

требованиями, отражены все компоненты заданий.
«не  зачтено»  -  задание  выполнено  и  оформлено  с  ошибками,  не  раскрыто

содержание выделенных в заданиях компонентов.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений в
более  широких
контекстах учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели  по  образцу
с  большей  степени
самостоятельности
и инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень. 
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных  источников  и
демонстрировать  на
практике  полученные
умения и навыки  

зачтено 71-85

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Демонстрация  в  пределах
задач  курса  практически
контролируемого
материала

зачтено 55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

не
зачтено

Менее 55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1. Физическая  культура  и  спорт.  Прикладная  физическая  культура  и  спорт:
учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб.
федер.  ун-т,  2019.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-7638-4027-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816527  (дата  обращения:  21.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

2. Оздоровительно-реабилитационная  физическая  культура  студентов
специальной  медицинской  группы  вуза.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1865089  (дата  обращения:  31.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю.
С.  Филиппова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  201  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015719-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1361807  (дата  обращения:  21.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

4. Фитнес-аэробика  :  учебно-методическое  пособие  для  студентов  высших
учебных заведений / Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г.  Ткачева.  -
Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/615114 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа:
по подписке.

Дополнительная литература

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер [и
др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line,
424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия до
30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1)
Свободны: ЭБС Юрайт(1)
2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова.
- Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1341058  (дата  обращения:  21.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.
3. Каргин,  Н.  Н.  Теоретические  основы  здоровья  человека  и  его  формирования
средствами  физической  культуры  и  спорта  :  учебное  пособие  /  Н.Н.  Каргин,  Ю.А.
Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—  DOI  10.12737/1070927.  -  ISBN  978-5-16-015939-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1070927  (дата  обращения:  31.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.
4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1),  ч.з.N1(1)
Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)
5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное пособие
/ Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М,
2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042644. - ISBN
978-5-16-015592-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1042644  (дата  обращения:  31.03.2022).  –  Режим
доступа: поподписке.



6. Лечебная  физическая  культура  при  различных  заболеваниях  позвоночника  у
студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д.
Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN
978-5-7638-3973-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816561  (дата  обращения:  31.03.2022).  –  Режим
доступа:  по  подписке.

7. Румянцева  О.  В. Подвижные  игры:  учеб.-метод.  пособие  /  О.  В.  Румянцева,  Е.  В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.
:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Лань книги, журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система электронного образовательного контента БФУ им. И. https://lms.kantiana.ru/,

обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 корпоративная платформа WEBINAR.RU
 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное

программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  практических  занятий  используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://lms.kantiana.ru/
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