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1. Цель освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в облас-

ти психологии физического воспитания и спорта в рамках формирования профессиональ-

ной компетенции ПК-1.  

2. Место дисциплины  

в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.8).  

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

В категории «ЗНАТЬ»: 

- (ПК-1) – I – З 1 - Студент владеет информацией о действующих в Российской 

Федерации образовательных стандартах, знает их название, структуру, содержание, на-

значение, их место в системе нормативно-правового и учебно-методического обеспечения 

общего образования; знает требования образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных образовательных программ общего образования к результатам и ус-

ловиям организации образовательной деятельности; осознает преемственность целей об-

разовательной деятельности на различных ступенях общего образования (как в целом, так 

и в образовательной области «Физическая культура»). 

- (ПК-1) – I – З 2 – Студент знает термины и понятия дисциплин предметной под-

готовки, ориентируется в персоналиях, фактах, хронологиях, концепциях, категориях, за-

конах, закономерностях, дискуссионных вопросах, актуальных проблемах соответствую-

щих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой дисциплины; владеет фактиче-

ской базой школьного образования в предметной области «Физическая культура». 

- (ПК-1) – I – З 3 – Студент имеет представление о типологиях форм образователь-

ной деятельности, об особенностях методов и технологий системно-деятельностного под-

хода к организации образовательной деятельности. 

- (ПК-1) – I – З 4 – Студент знаком с наиболее авторитетными источниками науч-
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ной информации по дисциплинам предметной подготовки, по дидактике и частным мето-

дикам (законодательные акты, научные издания, электронные ресурсы, учебная литерату-

ра, научно-популярная литература, справочные издания). 

В категории «УМЕТЬ»: 

- (ПК-1) – I – У 1 – Студент умеет соотносить содержание школьной программы и 

учебников по основам безопасности жизнедеятельности с требованиями образовательных 

стандартов общего образования и Примерной основной образовательной программы об-

щего образования. 

В категории «ВЛАДЕТЬ»: 

- (ПК-1) – I – В 1 – Студент владеет приемами и алгоритмами анализа текстов (в 

том числе художественных), языковых единиц и конструкций, способен решать учебные 

задачи образовательной  области «Физическая культура». 
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4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, из 

них: 

– 16 часов аудиторной работы (6 часов лекций и 10 часов практических занятий),  

– 191 час самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается в 6-7 семестрах, ее освоение заканчивается экзаменом (9 ча-

сов). 

4.2. Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 
Предмет психологии физического воспитания и спорта. Педагогическая направ-

ленность психологии физического воспитания и спорта. Психология спорта как приклад-

ная отрасль психологического знания. Взаимосвязь психологии физического воспитания и 

психологии спорта. Отличительные черты психологии физического воспитания и психо-

логии спорта. Связующие черты психологии физического воспитания и психологии спор-

та. Задачи психологии физического воспитания и спорта. Особенности деятельности в фи-

зическом воспитании и спорте. Психологические особенности тренировочной деятельно-

сти. Психологические особенности соревновательной деятельности.  

 

Тема 2. Психология личности учителя физической культуры и тренера 

Педагогическая ситуация. Функции учителя: воспитательные, образовательные, 

организаторские, проектировочные, административно-хозяйственные. 

Активизация деятельности учащихся на уроке физической культуры. Эмоциональ-

ность урока, средства ее обеспечения. Психологические особенности формирования уме-

ний и навыков на уроках физкультуры. 

Стили деятельности учителя физкультуры. Характеристика различных стилей дея-

тельности учителя. Стили руководства: авторитарный, демократический. Психологиче-

ские основы профессионального мастерства учителя физической культуры. Педагогиче-

ский такт. Культура речи учителя. 

 

Тема 3. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках 

физической культуры 

Обучающийся как субъект учебной деятельности. Учет возрастных особенностей 

школьников при организации процессов обучения и воспитания. Психологические осо-

бенности младшего школьного возраста. Подростковый возраст. Психологические и ана-

томо-физиологические особенности юношеского возраста. Особенности мотивации обу-

чающихся в сфере физической культуры и спорта. Формирование самосознания школьни-

ка. Самооценка как основной компонент самосознания. Стадии формирования самооцен-

ки. Адекватная, неадекватно заниженная и неадекватно завышенная самооценки.  

Возрастные особенности эмоциональной сферы обучающегося. Эмоциональная 

сфера младшего школьника. Эмоциональные особенности подростков. Особенности эмо-

циональных переживаний в старшем школьном возрасте.  

Развитие волевых качеств личности школьника в процессе занятий физической 

культурой и спортом.  Развитие волевых качеств в младшем школьном возрасте. Измене-

ния волевой сферы личности в подростковом возрасте. Особенности волевой активности 

старшеклассника.  
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Понятие о характере. Пять основных групп черт характера. Понятие об акцентуа-

циях характера. Основные типологии акцентуаций характера. Понятие об индивидуально-

сти. Талант и способности как проявление индивидуальности.  

Психолого-педагогическая диагностика личности школьника. Метод наблюдения. 

Беседа. Проведение анкетирования. Использование психологических тестов. Особенности 

социально-психологического эксперимента.  

 

Тема 4. Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся 

Понятие о темпераменте. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятель-

ности. Тип нервной системы и пригодность к спортивной деятельности. Личностные каче-

ства спортсменов и неспорстменов. Тревожность и ее влияние на эффективность деятель-

ности спортсменов 

Подбор индивидуальных учебных заданий в соответствии с индивидуально-

психологическими и возрастными особенностями учащихся.  

Понятие о психологической подготовке. Общая психологическая подготовка. 

Спортивно важные психологические качества и свойства личности. Специальная психоло-

гическая подготовка к соревнованиям.   

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Тема 5. Мотивация спортивной деятельности 

Мотивы прихода в спорт на начальном этапе спортивной карьеры. особенности мо-

тивации на стадии спортивной специализации. Основные мотивационные факторы, ока-

зывающие влияние на стадии спортивного мастерства. Основные мотивы ухода из спорта 

на стадии завершения спортивной карьеры. 

Понятие об уровне притязаний спортсмена. Постановка спортивных целей на на-

чальном этапе спортивной карьеры. Особенности целеполагания на этапе высших спор-

тивных достижений. Особенности постановки целей на завершающем этапе спортивной 

карьеры.  

Классификации спортивных мотивов. Спортсмены-коллективисты и спортсмены –

индивидуалисты. Спортивно-деловые и личностно-престижные мотивы. Мотивация дос-

тижения успеха и мотивация избегания неудач в спорте.  

Половые и гендерные различия в спортивной мотивации. Социальные факторы 

формирования физкультурных и спортивных интересов. «Маскулинные» и «феминные» 

виды спорта. Причины, препятствующие регулярным занятиям физической культурой и 

спортом у мужчин  у женщин. 

Основные способы управления мотивацией спортсменов. Похвала, моральное по-

ощрение и отрицание, наказание. Соперничество между спортсменами как стимулирую-

щий фактор мотивации. Влияние присутствия других людей на результаты спортсмена. 

Влияние общественного внимания. Значение перспективы и конкретных целей для спорт-

смена. Материальное поощрение. 

 

Тема 6. Эмоциональная сфера спортсменов 

Три вида предстартовых эмоциональных состояний: состояние боевой готовности, 

предстартовая лихорадка и предстартовая апатия. Механизмы возникновения предстарто-

вого эмоционального возбуждения. Факторы, влияющие на выраженность предстартового 

эмоционального возбуждения. Влияние уровня притязаний на выраженность предстарто-

вого возбуждения. Влияние обстановки соревнования и наличия сильных конкурентов. 

Зависимость предстартового эмоционального состояния от вида спорта. Влияние возрас-

тных и индивидуальных особенностей. Наличие у спортсмена опыта как фактор, сни-
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жающий эмоциональные переживания. Состояние тревоги. Состояние благодушенности и 

успокоенности.  

Понятие о психической саморегуляции. Аутогенная тренировка и прогрессивная 

мышечная релаксация. Изменение направленности сознания. Снятие психического напря-

жения путем разрядки. Музыкальное воздействие. использование дыхательных упражне-

ний. Снижение уровня притязаний как способ снятия психического напряжения. Метод 

десенсибилизации. Моделирование соревновательных условий.  

Причины возникновения эмоциональной напряженности в процессе спортивной 

деятельности. Спортивная злость. Состояние азарта. Влияние психической напряженности 

на результаты спортсмена. Нервозность, стеничность и астеничность.  

Страх и его основные проявления в спортивной деятельности. Астеническая реак-

ция, паника и боевое возбуждение. Страх неудачи и страх успеха. Боязнь соперника, бо-

язнь ответственности и боязнь травмы. Меры предупреждения и снятия страха.  

Понятие «мертвой точки». Симптоматика «мертвой точки». Механизмы развития 

«мертвой точки». Второе дыхание. Меры предупреждения возникновения «мертвой точ-

ки».  

Утомление как нормативная реакция организма. Усталость как субъективная реак-

ция организма. Объективные и субъективные состояния, вызываемые монотонной трени-

ровочной деятельностью. Факторы, влияющие на устойчивость человека к монотонии. 

Меры борьбы с монотонией. Состояние психического пресыщения.  

Эмоциональные состояния, возникающие в результате оценки собственных спор-

тивных результатов. Фрустрация и фрустрационные реакции. Экстрапунитивные, интро-

пунитивные и импунитивные реакции. 

 

Тема 7. Личность и ее формирование в процессе занятий спортом 

Выраженность свойств личности у спортсменов и неспортсменов. Понятие об аг-

рессивности и агрессивном поведении. Виды агрессивного поведения. Конструктивная и 

деструктивная агрессия. Выраженность конфликтности и агрессивности у спортсменов и 

неспортсменов. Взаимовлияние агрессивности и выбранного вида спорта.  

Понятие о тревожности. Ситуативная и личностная тревожность. Выраженность 

личностной тревожности  у представителей различных видов спорта.  

Изменение самооценки спортсмена под влиянием общественного внимания. Кри-

тика спортсмена и ее отсутствие как факторы, оказывающие влияние на развитие лично-

сти спортсмена.  

Стимулирующее влияние эффекта соперничества. Использование эффекта сопер-

ничества при организации тренировочного процесса. Зависимость эффекта соперничества 

от индивидуально-психологических особенностей спортсмена.  

Понятие об этике  и спортивной этике.  Проблема допинга в современном спорте.  

 

Тема 8. Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации 

Критерии спортивной деятельности по обору и профессиональной ориентации. 

Возрастные границы спортивной деятельности. Возрастные зоны процесса многолетней 

спортивной подготовки. Зона первых больших успехов, зона оптимальных возможностей, 

зона поддержания высоких результатов. Возрастные границы зон спортивных достижений 

в различных видах спорта.  

Этапы многолетней спортивной подготовки. Этап начальной подготовки. Этап 

предварительной базовой подготовки. Этап специализированной базовой подготовки. 

Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей. Этап сохранения дости-

жений. 

Понятие о спортивном отборе. Проблема спортивной ориентации. Основные сту-

пени спортивного отбора в процессе многолетней подготовки. Предварительная ступень 

спортивного отбора. Промежуточная ступень. Заключительная ступень. Морфологические 
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спортивного отбора, Физиологические критерии. Психологические критерии спортивного 

отбора. 

Методика спортивного отбора на разных этапах подготовки. Благоприятный воз-

раст начала занятий в ряде видов спорта.  

 

Тема 9. Основы психорегуляции и психогигиены в спорте 

Психорегуляция в спорте как комплекс мероприятий, направленных на формиро-

вание у спортсмена психического состояния, способствующих наиболее полной реализа-

ции его потенциальных возможностей. Психофизиологическая основа психорегуляции. 

Конкурирующая система - субдоминанта. Методы гетерорегуляции. Методы ауторегуля-

ции. Избыточное нервно-психическое напряжение. Утомление. 

Психологическая подготовка спортсмена к соревнованию. Уровень развития пси-

хических функций и качеств личности спортсмена. Тренирующее действие двигательных 

представлений. Идеомоторная тренировка. Упражнения, направленные на развитие воле-

вых качеств спортсмена. Самовоспитание воли. 

 

Тема 10. Спортивные команды как малые группы и коллективы 

Определение малой группы. Классификация малых групп. Признаки малой группы. 

Численность малой группы. Общность цели членов в малой группы. Взаимодействие чле-

нов команды как характеристика малой группы. Чувство сопричастности к группе. Этапы 

развития малой группы.  

Диффузные группы. Ассоциации. Корпорация. Коллектив как высшая стадия раз-

вития малой группы. Основные признаки коллектива.  

Понятие о референтных группах. Роль референтных групп. Реальные и воображае-

мые референтные группы. 

Формальная и неформальная структура группы. Вертикальная и горизонтальная 

структура группы. Социометрия Дж. Морено как основной метод исследования структуры 

группы и межрупповых отношений.  

Коллективизм как черта личности спортсмена. Развитие самокритичности в про-

цессе взаимодействия с членами коллектива. Снижение агрессивности спортсмена в про-

цессе группового взаимодействия. Влияние уровня развития группы на личность спорт-

смена. 

Психологические особенности комплектования клубных команд. Понятие о кон-

формности и конформизме. Отношения между основными и запасными игроками  в ко-

манде. Социально-психологические особенности комплектования сборных команд. 

 

Тема 11. Психологический климат, сплоченность команды и успешность 

спортивной деятельности 

Понятие о психологическом климате. Роль системы межличностных отношений в 

формировании психологического климата команды. Деловые и межличностные отноше-

ния в команде. Факторы, влияющие на возникновение напряженности в коллективе.  

Сплоченность команды и ее измерение. Сплоченность команды и эффективность 

деятельности. Факторы, влияющие на сплоченность команды.  

Понятие психологической совместимости. Факторы, оказывающие влияние на со-

вместимость членов команды. Психологические, социально-психологические и психофи-

зиологические факторы.  

Соперничество в команде и его влияние на результаты спортивной деятельности. 

Положительное влияние соперничества в команде. Отрицательные последствия соперни-

чества.  
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4.3. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
  

р
а

б
о

т
а

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Э
к

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Лекционный курс         

 Раздел 1. Психология 

воспитания и обуче-

ния в спортивной 

деятельности 

 

       блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

1 Тема 1. Введение в 

психологию физиче-

ского воспитания и 

спорта 

6  19 2  17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

2 Тема 2. Психология 

личности учителя фи-

зической культуры и 

тренера 

6  19  2 17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

3 Тема 3. Психология 

школьника как субъек-

та учебной деятельно-

сти на уроках физиче-

ской культуры 

6  19  2 17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

4 Тема 4. Готовность 

реализовывать образо-

вательные программы 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

в соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов  с уче-

том индивидуально-

психологических осо-

бенностей учащихся 

6  21   21  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Раздел 2 Социально-

психологическое 

обеспечение подго-

товки спортсменов 

 

        

5 Тема 5. Мотивация 

спортивной деятельно-

сти 

 

7  19 2  17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

6 Тема 6. Эмоциональная 

сфера спортсменов 

7  19  2 17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Тема 7. Личность и ее 

формирование в про-

цессе занятий спортом 

7  19 2  17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Тема 8. Проблема 

спортивного отбора и 

спортивной ориентации 

7  19  2 17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 
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 Тема 9. Основы психо-

регуляции и психоги-

гиены в спорте 

7  19  2 17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Тема 10. Спортивные 

команды как малые 

группы и коллективы 

7  17   17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Тема 11. Психологиче-

ский климат, сплочен-

ность команды и ус-

пешность спортивной 

деятельности 

7  17   17  блиц-опрос, вы-

полнение про-

граммы занятий 

 Всего   216 6 10 191 9  

 Промежуточная атте-

стация 

 Экзамен в 2 семе-

стре  

5. Образовательные технологии,  

применяемые при освоении дисциплины 
 

5.1. Основные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализует-

ся при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами про-

ектных работ). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 
 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление спе-

циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организа-

ции образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СГУ» 

(П 8.20.11–2015).  
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5.3. Информационные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины 
 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. перечень ресурсов в п. 9 настоящей 

программы). 

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Представление информации с использованием средств инфографики. 

 Создание электронных документов (компьютерных презентаций, видеофайлов, 

плейкастов и т. п.). 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

5.4. Программное обеспечение, 

применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

– MicrosoftOfficePublisher – настольная издательская система; 

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

2. IQBoardSoftware – специально разработанное для интерактивных методов препо-

давания и презентаций программное обеспечение интерактивной доски. 

3. ИРБИС – система автоматизации библиотек. 
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6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.1. Подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 

1. Предмет и задачи психологии физического воспитания и спорта  

2. Взаимосвязь психологии физического воспитания и психологии спорта 

3. Особенности деятельности в физическом воспитании и спорте 

 

Тема 2. Психология личности учителя физической культуры и тренера  
1. Деятельность учителя физической культуры 

2. Способности, необходимые учителю физической культуры 

3. Умения учителя  физической культуры 

4. Стиль деятельности учителя физической культуры 

5. Авторитет учителя физической культуры 

6. Психологические особенности личности тренера 

 
Тема 3. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках 

физической культуры 

1. Ученик — субъект учебной деятельности  

2. Самосознание школьника  

3. Эмоциональная сфера школьника  

4. Волевая сфера школьника  

5. Типические особенности личности школьников  

6. Понятие об индивидуальности  

7. Методы психолого-педагогического изучения учителем физической культуры лич-

ности школьника  

 

 Тема 4. Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся 

1. Индивидульно-психологические особенности и спортивная деятельность.  

2. Учет индивидуально-психологических особенностей в процессе обучения 

предмету «Физическая культура». 

3. Общая и специальная психологическая подготовка. .  

 

 Тема 5. Мотивация спортивной деятельности 

1. Мотивы выбора вида спорта и занятий им на разных этапах спортивной карьеры  

2. Уровень притязаний спортсмена  

3. Индивидуальные особенности спортивных мотивов. 

4. Половые различия в спортивной мотивации 

5. Управление мотивацией спортсменов 
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 Тема 6. Эмоциональная сфера спортсменов 

1. Предстартовые эмоциональные состояния спортсменов 

2. Способы регуляции предстартовых состояний 

3. Возникновение эмоциональной напряженности в процессе спортивной деятельно-

сти 

4. Состояние страха 

5. Мертвая точка и второе дыхание 

6. Состояние утомления 

7. Состояния, вызываемые монотонной тренировочной деятельности 

8. Состояния, связанные с оценкой результатов спортивной деятельности 

 

 Тема 7. Личность и ее формирование в процессе занятий спортом 

1. Личность как субъект и объект общественных отношений в спорте 

2. Агрессия и агрессивность спортсменов 

3. Тревожность и ее влияние на эффективность деятельности спортсменов 

4. Влияние общественного внимания на развитие личности спортсмена 

5. Эффект соперничества как социально-психологическое явление 

6. Спортивная этика 

 

 Тема 8. Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации 

1. Спорт как трудовая деятельность. 

2. Структура многолетнего процесса занятий спортом. 

3. Понятия спортивного отбора и спортивной ориентации. 

 

 Тема 9. Основы психорегуляции и психогигиены в спорте 

1. Понятие о психологической саморегуляции. 

2. Концепции психологической саморегуляции. 

3. Саморегуляция предстартовых состояний. 

 

 Тема 10. Спортивные команды как малые группы и коллективы 

1. Спортивная команда как малая группа 

2. Уровни развития спортивных команд как малых групп. 

3. Референтные группы. 

4. Структура спортивной команды 

5. Влияние коллектива на формирование личности спортсмена 

6. Социально-психологические аспекты комплектования спортивных команд 

 

 Тема 11. Психологический климат, сплоченность команды и успешность 

спортивной деятельности 

1. Психологический климат и межличностные отношения в команде 

2. Сплоченность команды 

3. Психологическая совместимость 

4. Соперничество и сплоченность в команде.  

 

6.1.2. Подготовка реферата 
 Тематика рефератов 

1. Организация учебного процесса по предмету «Физическая культура» с 

учетом индивидуально-психологических особенностей школьников. 

2. Организация тренировочного процесса с учетом индивидуально-

психологических особенностей школьников. 

3. Активизация деятельности учащихся на уроке физической культуры. 
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4. Формирование интереса к физической культуре и спорту. 

5. Организация внимания учащихся на уроке физкультуры. 

6. Развитие психомоторных качеств. 

7. Психологические особенности спортивной ориентации и отбора школьников 

в спортивные секции. 

8. Педагогическое общение как средство воспитания учащихся. 

9. Формирование нравственности школьников в процессе занятий физической 

культурой. 

10. Роль эмоций в спортивной деятельности. 

11. Общение в спортивной команде. 

12. Самореализация в спорте. 

Методические рекомендации 

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий об-

зор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При прове-

дении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так 

как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с не-

большим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует литературу, кото-

рая может быть использована для написания реферата. 

Критерии оценивания 

9-10 баллов - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

7-8 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст-

вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3-6 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0-2 балла– тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

6.1.3. Решение проблемных задач 
Методические рекомендации 

Проблемная задача – это задание, которое ориентирует учащихся на решение ка-

кой-либо проблемы, связанной с содержанием учебного предмета, которое необходимо 

выполнить или на которое необходимо отреагировать. 

Решение проблемных задач показывает степень формирования у студентов практи-

ческих навыков. В зависимости от изучаемой темы преподаватель предлагает студентам 

для решения задачи. 

Задачи – это препарированные в учебных целях различные, жизненные ситуации, 

требующие конкретного решения на определенной научно-практической основе. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы творческого мышления, без ов-

ладения которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы 

включают в себя: 

–    изучение конкретной ситуации (отношения), требующей решения; 
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–   оценка или квалификация этой ситуации (отношения); 

–   принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; 

–    обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде; 

–    проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование про-

цесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых оно принималось. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для выне-

сения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте задачи. 

В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать обоснован-

ную оценку предложенной ситуации. При решении задач недопустимо ограничиваться 

однозначным ответом "да" или "нет". 

Проблемные задачи по дисциплине «Психология физического воспитания и 

спорта» (примерные варианты)  

Задача 1. Опираясь на личный спортивный опыт, необходимо письменно отве-

тить на вопросы, приводя конкретные факты. 

1. Какие внешние условия деятельности обычно остаются в вашем сознании при 

выполнении заученного действия? 

2.  Возникают ли у вас мысли о качестве исполнения двигательного действия? Если 

да, то о чем конкретно? 

3. Назовите опорные пункты, на которые вы фиксируете сознание в целях контроля 

за правильностью выполнения заученного действия. 

4. Какие виды ощущений и восприятий доминируют при самоконтроле заученного 

действия? 

5.  Опишите характерные признаки проявления свойственного вам специализиро-

ванного восприятия. 

6.  В заключение работы дайте характеристику психологических особенностей дви-

гательных навыков. 

Задача 2. Укажите, какие из перечисленных утверждений относятся к общей 

психологической подготовке спортсменов, а какие к специальной: 

1. Оценка и самооценка тренированности. 

2.  Овладение идеомоторной тренировкой. 

3.  Воспитание высокой личной ответственности перед коллективом. 

4. Формирование уверенности спортсмена в возможности добиться высоких ре-

зультатов. 

5.  Овладение приемами саморегуляции. 

6.  Воспитание волевых качеств спортсмена. 

7. Актуализация готовности к максимальным волевым усилиям. 

8. Воспитание умения преодолевать все увеличивающиеся трудности. 

Задача 3. Определите, к какому виду психологической подготовки можно отнести 

следующие факты. 

1.  Чемпион мира по стендовой стрельбе Мишель Каррегал на вопрос корреспон-

дента: «...Вы не избегаете тренировок с холостым патроном?» — ответил: «Это само со-

бой, но еще ежедневно час-другой, сидя в кресле, я мысленно повторяю все движения на 

стенде. Очень полезный прием. Правда, никто из домашних даже не подозревает, чем 

именно я занят в эти минуты». 

2. Тренер штангистов П. Савицкий рассказал, что однажды Д. Ригерт вошел в зал, 

где тренировались члены сборной команды общества «Труд», увидел штангу и сказал: «Я 

ее сейчас вырву». Посчитали - на штанге 160 кг. Ригерт попросил: «Дайте только один 

подход на 90 кг». Дали... Ригерт стоял у этой штанги четыре минуты. Казалось, что он ни-

чего не делает, но на лбу у него выступили капли пота и струйками потекли по щекам. 

Поднял 90 кг. Тут же подошел к штанге 160 кг и ее тоже поднял. Его спросили: «Зачем это 

тебе?» Он ответил: «После баранки в Мюнхене учусь собираться в любых условиях». 
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Задача 4. Укажите, какие из перечисленных предложений по регуляции эмоцио-

нального состояния вы считаете полезными, а какие нецелесообразными и почему? 

1.  Известный голландский конькобежец К. Форкерк рассказывает: «Накануне от-

ветственного соревнования вечером Эдди Ферхейн предложил немного прогуляться вдво-

ем. Я отказался. Лучше пойду один. 

Позже я пожалел об этом, но в тот момент не мог иначе. Очень нервничал. Если бы 

пошли вместе, может, за разговорами рассеялись бы мои переживания, но я остался один, 

как всегда, — такая уж моя система подготовки. 

Утром я уже чувствовал себя превосходно: встал в отличном настроении и посто-

янно твердил себе: "Я должен выиграть!"» 

2.  Он же: «Я считаю, что успех спортсмена на 90% зависит от него самого. 

Умение сконцентрироваться, войти в форму, верить в собственные силы — кому, 

как не спортсмену самому думать об этом? Но остаются еще 10% успеха, которые зависят 

от тех, кто рядом, от ваших спутников (друзья, тренер, психолог, врач)». 

3. Л.Латынина (олимпийская чемпионка по гимнастике) вспоминает: «Во время 

выступления я никогда не смотрю в зал. Я никогда не могу задерживаться взглядом на 

чьем-то лице, улыбнуться судье. Я никого не вижу, никого не могу заметить. Вижу снаряд 

или ковер и знаю - зритель здесь, в зале. Выступаю я для них - да, конечно. Выступаю я 

для себя - разумеется. Я перестану соревноваться в тот день, когда пойму, что уже не при-

ношу радости людям и себе. А пока это не так, я готова бороться». 

Задача 5. Среди примеров, раскрывающих переживания спортсменов перед нача-

лом или в ходе соревновательной борьбы, найдите: а) спортивное воодушевление; б) 

спортивную злость; в) соревновательное или игровое увлечение; г) предстартовое воз-

буждение; д) спортивный азарт или перевозбуждение. 

1. Ю.Власов (неоднократный чемпион мира) вспоминает, что однажды, накануне 

выступления в международном соревновании по тяжелой атлетике, он пытался заснуть. И 

хотя в комнате было темно и очень спокойно, сон не шел. Лежал и думал о соревновании. 

Наверное, минуло несколько часов, прежде чем он задремал. Это был чуткий, напряжен-

ный сон. 

2.  П.Снелл перед последним поворотом вложил все силы в финишный спурт. Сра-

жаясь на прямой, он не думал ни о чем, кроме надвигающейся ленточки. Тогда он почти 

потерял сознание и, пробежав финишный столб, упал в чьи-то руки. Как рассказывает сам 

Питер: «Я не помню этого... Это была самая быстрая миля в моей жизни — и это позволи-

ло нам побить рекорд». 

3.  П.Снелл рассказывает о соревновании в беге на 880 ярдов, где единственным его 

соперником был Дж. Керр, которому он однажды проиграл на этой дистанции. «Я мирно 

дрейфовал вдоль предпоследней прямой, когда вдруг Джордж пролетел мимо. В мозгу 

молнией вспыхнуло воспоминание о прошлом проигрыше. Ну, нет, это не повторится 

снова. 

С отчаянной решимостью я принялся преследовать Джорджа на последнем вираже. 

Когда мы вышли на прямую, я был на ярд позади. Джордж бежал в полную силу, и я пядь 

за пядью продвигался к нему в отчаянной битве. 

Мы прошли 800-метровую отметку грудь в грудь... Я сорвал ленточку на грудь 

впереди». 

4. Ю.Власов вспоминает о выступлении на международном соревновании, в кото-

ром он победил: «Прикосновение к железу штанги... и я с наслаждением, даже с каким-то 

восторгом захватывал руками гриф. Крепче и крепче. Это был прекрасный мир мгновен-

ных движений, гудения мускулов и счастья. В этом мире не было сомнений...» 

5.  К.Феркерк (конькобежец): «Он начал бег со временем лучшим, чем мое, закон-

чил же дистанцию наравне с Ардом Схенка. Страх и сомнения усиливались. Так всегда 

бывает, когда следишь за временем основного конкурента... Нервы не выдерживают на-
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пряжения. Ты знаешь, что бежал хорошо. И одновременно испытываешь неимоверный 

страх, что тебя опередят». 

6. Футболист первого разряда рассказывает: «В очень ответственном матче я, отыг-

рывая мяч вратарю, закатил мяч в свои ворота. Играл я в очень возбужденном состоянии и 

это в какой-то мере объясняет мою нерасчетливость. Если я нахожусь в сильном возбуж-

дении, то в любом матче начинаю делать необычные для себя ошибки, теряю быстроту 

реакции, хуже ориентируюсь». 

7. Футболист (мастер спорта) говорит, что как только начинается игра, все волне-

ние пропадает, увлекаешься игрой, забываешься вплоть до того, что не замечаешь окру-

жающих зрителей. Возникает стремление сделать игру возможно более острой, интерес-

ной. 

8.  На международных соревнованиях по гимнастике борьба за абсолютное первен-

ство, по существу, шла между Т. Маниной и Л.Латыниной. Победила Латынина. Она рас-

сказывает о своем разговоре с Маниной после соревнований: «... «А вообще-то ты не 

должна была у меня выиграть». Вот это уже правда. Честно сказать, я отнеслась к этим 

словам тогда спокойно: я действительно не была уверена, что выиграла по праву. И сказа-

ла в ответ, что она отыграется, еще будет где. Она согласилась: "Обязательно отыгра-

юсь"». 

Задача 6. Определите, какие предстартовые состояния (стартовая лихорадка, 

стартовая апатия, состояние боевой готовности, самоуспокоенность, спокойная уве-

ренность) переживают спортсмены в приведенных случаях. 

1.  Ю.Власов вспоминает: «В 1959 году на Варшавском чемпионате по тяжелой ат-

летике в борьбе за золотую медаль я столкнулся с американцем Джимом Бредфордом и 

едва не проиграл. Он буквально подавил меня в первом же упражнении — жиме, опередив 

на 10 кг... Я был совсем новичком и впервые выступал в таких соревнованиях. И я расте-

рялся. Растерялся настолько, что мне подумалось: "Победить невозможно". Штанга вали-

лась из рук. На душе было скверно... казалось, уже не было силы, которая смогла бы за-

ставить мои мышцы драться за победу». 

2.  Спортсмен чувствовал себя предельно собранным и вместе с тем — абсолютно 

уверенным. Чувствовал себя бодрым и сильным, был готов к борьбе. 

3.  К.Феркерк рассказывает: «Для меня последняя дистанция (10000 м) была ре-

шающей. Я должен был выиграть ее, чтобы стать чемпионом мира. Разница в одну деся-

тую долю секунды могла стать фатальной. Напряжение страшное... Мне казалось, что ве-

ликаны стоят на моем пути и тянут меня назад. Никогда раньше я так не боялся дорожки. 

Я чувствовал себя побежденным уже на старте. И все же я вышел на старт. Я с трудом 

финишировал. Разбитый. Без славы». 

4. Спортсмен был вполне удовлетворен течением тренировки и не беспокоился... 

Он сознавал свои возможности, и пока результаты были с ним в согласии, ему не нужно 

было ничего другого. Он твердо верил, что если предварительная работа проделана доб-

росовестно, конечный результат будет ее логическим следствием... Перед соревнованием 

чувствовал себя вполне свежим. 

5. Заслуженный тренер СССР Г.Д.Качалин рассказывает, что в 1961 г. (он был тре-

нером сборной команды СССР) за несколько дней до игры футболисты нашей команды 

наблюдали за игрой своих будущих соперников 

Последние провели эту встречу слабо и неинтересно, хотя команда имела славные 

традиции и была довольно сильной. После этого наши игроки стали относиться к пред-

стоящему матчу как к простой формальности. И сколько их не убеждали в том, что про-

тивник силен и может играть хорошо, — ничего не помогало. Ребята были уверены в лег-

кой победе. 

В матче с советской командой противники играли хорошо, первый тайм наши фут-

болисты проиграли 0:1. 
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6. Мастер спорта по футболу рассказывает, что обычно перед ответственным мат-

чем он испытывает нервное возбуждение, волнение. Перед ним встают всевозможные иг-

ровые ситуации, которые он мысленно разрешает тем или иным путем, представляя себе 

способы борьбы, чувствует волнение и с нетерпением ждет начала соревнований. 

7. Мастер спорта по футболу (вратарь) рассказывает, что его перед игрой преследу-

ет назойливая мысль о возможности поражения, несмотря на то, что команда, против ко-

торой предстоит играть, много слабее той, в которой он играет. 

Задача 7. Укажите, какие средства психологической подготовки использованы 

тренерами в следующих примерах. 

1. Лыжник получил задание: пройти дистанцию 5 км в максимальном темпе, без 

отдыха; при этом на лыжи была нанесена совершенно не подходящая по погодным усло-

виям мазь. 

2.  В беседе со спортсменом-лыжником тренер попросил его ответить на вопрос: 

«Ты участвуешь в соревнованиях, в эстафете. Находишься на дистанции. Но вдруг у тебя 

ломается палка. Что ты будешь делать?» 

Задача 8. Определите, какие стадии психического перенапряжения (нервозность, 

прочная стеничность, астеничность) присутствуют у спортсменов в указанных ситуа-

циях. 

1. Легкоатлет (прыжки в высоту): 

Спортсмен старательно выполняет задание тренера на тренировочном занятии, но 

периодически выражает свое недовольство условиями тренировки: ему кажется, что план-

ка установлена неровно, тренер грубо с ним обращается, он жалуется на неустойчивость 

погоды, к тому же он «неважно» себя чувствует, а тренер при этом много от него требует. 

2. Фехтовальщик: 

Спортсмен на протяжении всей тренировки грустный, у него плохое настроение, 

угнетенный вид, он занимается без всякого желания и постоянно ищет причину лишний 

раз присесть (якобы рапира требует ремонта и т.п.). Тренеру сказал, что тот зря теряет 

время на него; он все равно бросит занятия спортом: устал и чувствует, что уровень, кото-

рый достигнут им, — это предел. В конце тренировки этот спортсмен устроил скандал с 

товарищами из-за того, что они назвали его слабаком. 

Задача 9. Ответьте, каково влияние как активных и пассивных, так и положи-

тельных и отрицательных эмоций на деятельность спортсмена в приведенных ситуаци-

ях. 

1. «Наиболее замечательным в этих соревнованиях было то, насколько быстро и 

легко я пришел в себя. Я уже испытывал нечто подобное после хороших выступлений, и 

это доказывает, что способность к восстановлению действительно зависит от состояния 

сознания. Когда вы знаете, что добились чего-то действительно стоящего, организм по-

гружается в спокойное состояние, в котором все функции легко возвращаются в норму». 

2.  Матчу сборной команды СССР с аргентинскими футболистами предшествовало 

появление в аргентинской прессе отрицательных отзывов о нашей сборной, которая впер-

вые выступала в этой стране. Прогнозировали неизбежное поражение сборной СССР со 

счетом 0:3, 0:4. Отрицательные характеристики на отдельных наших игроков были осо-

бенно предвзяты. Однако все это оказало мобилизующее влияние на футболистов. Прочтя 

газеты, они настроились на настоящий бой. Впервые в истории Аргентина проиграла на 

своем поле (1:2). 

3. «В течение первого круга (в беге на дистанции 880 ярдов) лидером был Гарри 

Филпотт, а на предпоследней прямой второго круга я вышел вперед. Я вел бег очень уве-

ренно, как вдруг внезапно Джордж сделал спринтерский рывок и в мгновение ока оставил 

меня позади. Он прошел мимо с таким ускорением, что я до определенной степени поте-

рял контроль над собой. Когда я пришел в себя, он был уже на пять ярдов впереди и, даже 

взяв себя в руки, я смог преследовать его весьма вяло». 
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4. «Сколько раз я читала и слышала про полную опустошенность после победы, 

смертельную усталость, даже сомнения. А стоило ли опять вступать в эту жесткую игру? 

Я никогда не переживала подобного. И после победы продолжает действовать тот огром-

ный заряд, что накапливался перед соревнованиями. Карусель так раскручивалась, что ос-

тановить ее сразу было невозможно. У нас хватало сил и на веселье: этому тоже спорт 

научил». 

Задача 10. Укажите, какие из перечисленных приемов саморегуляции следует ис-

пользовать спортсмену при состоянии «стартовой апатии» и какие — при «стартовой 

лихорадке». 

1. Упражнения с большой амплитудой, небыстрые. 

2. Успокаивающий самомассаж. 

3. Интенсивная специальная разминка. 

4. Дыхательные упражнения с глубоким вдохом и медленным выдохом. 

5. Резкие, быстрые движения в неровном ритме. 

6. Сосредоточение взгляда на сине-зеленых тонах. 

7. Прослушивание любимых мелодий. 

8. Идеомоторная разминка. 

Задача 11. Объясните, какие из данных признаков относятся к объективным 

трудностям, а какие — к субъективным и почему? 

1. Трудности, обусловленные специфическими для данного вида спорта особенно-

стями. 

2. Трудности, одинаковые по своему содержанию для всех спортсменов, занимаю-

щихся данным видом спорта. 

3. Личное отношение спортсмена к объективным условиям выполнения действий в 

данном виде спорта. 

4. Количественные показатели, варьирующиеся в зависимости от возраста и квали-

фикации спортсмена. 

5. Трудности, связанные с особенностями личности спортсмена, его темпераментом 

и характером. 

6. Трудности, различные для представителей одного и того же вида спорта. 

Задача 12. Назовите условия, которые обеспечивают эффективность воспитания 

у спортсменов стремления к волевому усилию. 

1.  Многократно повторять на занятиях хорошо заученные действия. 

2.  Периодически использовать тренировочные занятия с предельными нагрузками 

и минимальным отдыхом между упражнениями. 

3.  Применять задания, превышающие физические возможности спортсмена. 

4. В отдельных случаях увеличивать время тренировок. 

5.  Постепенно усложняя упражнения, требовать от спортсмена, чтобы он довел все 

элементы техники до совершенства. 

6.  Включать в тренировочные занятия сложные и требующие больших физических 

усилий упражнения, если они доступны для спортсмена (при условии контроля за качест-

вом их выполнения). 

Задача 13. Определите, какой из приведенных признаков соответствует тому или 

иному волевому качеству (смелость, настойчивость, решительность, инициативность, 

самообладание, целеустремленность, дисциплинированность). 

1. Способность преодолевать систематически возникающие трудности. 

2.  Способность подчинять свои действия установленным правилам и нормам пове-

дения. 

3. Способность сознательно идти на преодоление трудностей, связанных с опасно-

стью. 

4. Способность управлять своими действиями при сильных эмоциональных пере-

живаниях. 
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5. Способность быстро принимать правильные решения. 

6. Способность объективно оценить спортивную ситуацию, беря на себя ответст-

венность за предпринимаемые действия. 

7. Способность сознательно ставить общие и частные цели деятельности. 

Задача 14. Какое волевое качество проявляется у спортсменов в данных приме-

рах? По каким признакам вы это определили? 

1. Баскетболист (мастер спорта), стремительно направляясь с мячом к щиту про-

тивника, вдруг заметил, что игроки его команды намного отстали от него и не в состоянии 

содействовать успешному исходу начатой комбинации. Считая бросок в кольцо или пере-

дачу мяча какому-либо игроку своей команды нецелесообразным, он неожиданно для 

всех, с целью выиграть время, ударил мячом по щиту противника. Это действие вызвало 

панику у защитника, а баскетболист, схватив отскочивший от щита мяч, направил одному 

из игроков своей команды, который уже занял удобную позицию для совершения броска 

по корзине противника. 

2. Большой силы воли требует умение не реагировать на ложные атаки. 

Если новичок сумеет удержать себя от реакции на ложную атаку, то специально за-

писанная миограмма всегда покажет, что он чуть было не среагировал, но сдержался. 

Мастер всегда тормозит свои реакции более уверенно, даже на миограмме не всегда мож-

но увидеть, стоило ли ему это значительных внутренних усилий. 

Задача 15. Укажите, с недостаточным развитием какого волевого качества свя-

зан неуспех в следующих ситуациях. 

1.  Баскетболист на вопрос, почему он в начале игры проявил вялость, ответил, что 

он вышел на площадку довольно бодрым, с большим удовольствием провел разминку, 

приступил к игре с бурным желанием победить, однако после начала игры не смог про-

явить себя: как будто бы почувствовал усталость, хотя это чувство не было похоже на на-

стоящую усталость. 

2.  В.Муратов (олимпийский чемпион по гимнастике) рассказывает: «Моя вера в 

силу и непоколебимость Чукарина была безгранична... Ни разу даже не зарождалась 

мысль о том, чтобы опередить Виктора. Самое большее, о чем я мечтал, встречаясь с ним 

на соревнованиях, это как можно меньше отстать от него. Всякий раз, когда мы вместе на-

ходились на помосте, я ощущал какую-то скованность, был чересчур осторожным». 

Задача 16. Какими психологическими особенностями личности спортсмена мож-

но объяснить эти данные? 

«Оказывается, что чем моложе спортсмены и чем ниже их спортивные разряды, тем 

большее количество у них мотивов, которые побуждают их заниматься тяжелой атлети-

кой. Например, у тяжелоатлетов-новичков в среднем один спортсмен руководствуется 

почти шестью мотивами, в то время как для кандидатов в мастера спорта в среднем доста-

точно четырех мотивов, в группе ветеранов спорта среднее количество мотивов на одного 

человека еще снижается... 

Было замечено, что наиболее яркие представители этой категории спортсменов, как 

правило, руководствуются только одним или двумя мотивами». 

Задача 17. Известны четыре типа направленности личности по отношению к 

спортивной деятельности: 1) тип спортивной направленности; 2) тип физкультурно-

оздоровительной направленности; 3) тип полуспортивной направленности; 4) тип раз-

двоенной или противоречивой направленности. 

Какому типу направленности личности соответствуют предлагаемые характе-

ристики ? 

1. Представители этой категории отличаются отсутствием у них стремлений к 

спортивному росту и совершенствованию. Это прежде всего отражается на их целях, ко-

торые ограничиваются лишь намерением в ходе дальнейших тренировок укрепить свое 

здоровье и физическое развитие или даже хотя бы поддерживать их на ранее достигнутом 

уровне. 



21 
 

2. Сущность этого варианта заключается в том, что спортсмены этой категории 

ставят перед собой спортивные по характеру цели, а мотивы их не спортивные, т.е. оздо-

ровительные или направленные на физическое развитие. В этом варианте направленности 

отчетливо проявляется тенденция многих спортсменов к завышению притязаний. 

3.  К данной группе относятся все спортсмены, которые, независимо от возраста и 

уровня спортивного мастерства, в своих планах на будущее обязательно предполагают 

достижение каких-то спортивных результатов или повышение уже имеющихся. Для них 

характерно наличие стремления к спортивному росту и совершенствованию. 

4. В этой группе главной психологической особенностью спортсменов следует счи-

тать относительную умеренность спортивных притязаний... и в то же время наличие у них 

в качестве руководящих побуждений мотивов соперничества. 

Умеренность большинства спортсменов этой категории выражается в том, что они 

ставят перед собой такие доступные цели, как намерение попробовать свои силы в спорте, 

попытаться стать настоящим спортсменом и при возможности получить какой-нибудь 

спортивный разряд. 

Задача 18. Определите, какие из указанных ниже черт характера относятся к 

следующим группам: 1) моральные черты; 2) волевые черты; 3) эмоциональные черты; 4) 

отношения в коллективе; 5) отношение к повышению спортивного мастерства. 

а) внушаемость (мнимость, вера в приметы и т.п.); б) смелость; в) ответственность, 

долг; г) увлеченность; д) общительность; е) доброжелательность; ж) самообладание в экс-

тремальных условиях; з) чувство спортивной чести; и) болезненное отношение к спортив-

ным неудачам; к) исполнительность; л) наблюдательность; м) инициативность; н) уваже-

ние к товарищам; о) сильное переживание радости победы, бурное ее проявление; п) пат-

риотизм; р) требовательность к себе и другим; с) аккуратность; т) уверенность в своих си-

лах. 

Задача 19. О каких индивидуальных психологических свойствах личности (способ-

ности, темпераменте, характере) идет речь в данном отрывке? 

«Ты, - говорят мне, - Славка, какой-то одержимый... Да, я был одержим мечтой 

стать классным гонщиком. В те годы рядом со мной тренировалось много ребят. Были 

среди них и повыше меня, и покрепче, намного физически одаренней. Но одни из них не 

выдерживали нагрузок, другие - бремя жестокого режима. А я вот остался, когда никто из 

специалистов и не пророчил мне высоких скоростей. 

Никто, за исключением Павла Константиновича Колчина. "Только труд и еще труд 

- до седьмого пота, до конечной стадии усталости может совершить чудеса. Когда мои 

коллеги, показывая мне того или иного новичка, говорят, что он талантлив, я этому не 

придаю никакого значения. Лишь проверив его в деле, я могу сказать - стоит ли он чего-

либо или не стоит"». 

Задача 20. Приведенные ниже структурные элементы педагогических способно-

стей (общих для всех преподавателей) проранжируйте по степени их значимости для 

деятельности тренера, поставив на первое место наиболее важный признак. 

1. Педагогическое воображение — способность учителя и тренера предугадывать 

возможности освоения учениками текущего учебного материала и предусматривать меры 

по улучшению обучения. 

2.  Педагогическая наблюдательность - способность учителя и тренера угадывать 

тенденции развития своего питомца, т.е. его знаний, спортивных качеств и свойств лично-

сти. 

3. Требовательность в отношениях к себе и другим. 

4.  Педагогический такт - подход, проявляемый во взаимоотношениях между учи-

телями-тренерами и учениками. 

5.  Распределение внимания - внимание, проявляемое в процессе воспитания к каж-

дому питомцу. 
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6.  Организаторские способности - составная часть педагогических способностей, 

которая необходима в процессе учебы и в проведении спортивных мероприятий, в осо-

бенности во время соревнований, являющихся составной частью учебного процесса. 

Задача 21. На воспитание каких черт характера и привычек могут повлиять дан-

ные примеры? 

1. «Футбольный тренер, заслуженный мастер спорта, слава о котором когда-то гре-

мела и в Советском Союзе, и за рубежом, проводил с детьми тренировку. Он довольно 

грамотно давал объяснения, хорошо показывал технические приемы. Потом "запустил" 

ребят на самостоятельную тренировку, а сам отошел в сторону и закурил, бросая на траву 

спички и окурки». 

2. «Он к занятиям относился с таким рвением, что после тренировок уставал боль-

ше нас. Я очень любил нашего тренера и старался сделать все так, как он говорил, и не 

пропускал ни одного занятия». 

3. «Скромнейший, дорогой мой человек, Яков Иванович! Уже семь лет, как я не 

тренировался у Вас. Но знали бы Вы, как часто вспоминал я Тулу, наши занятия. И Вас, 

такого терпеливого, корректного, не по-спортивному мягкого. Иногда старался вспом-

нить, какой у Вас голос? Не мог. Вы никогда на нас не кричали. А сколько Вы знали! И 

что поразительно - откуда знания? В институте ведь не учились... Большим спортсменом 

не были...» 

Задача 22. В чем состояла ошибка тренера? 

«Вначале Жармухамедов на тренировочных играх пробовал спорить с судьями. 

Чем меньше был авторитет у судьи, тем больше Жармухамедов с ним спорил, не соглаша-

ясь с тем или иным решением. Затем в этих спорах у него начала проскальзывать гру-

бость. Потом он начал пререкаться и с тренером. Пришлось поговорить с игроком в спо-

койной обстановке один на один. Я доказал ему, что он не прав. Жармухамедов согласил-

ся. Ведь парень он в общем спокойный, умный, трудолюбивый. Но других мер, кроме 

личной беседы, я, однако, не применил. 

И вот произошло первое серьезное нарушение. Во время матча в Москве с киев-

ским "Строителем" Жармухамедов получил пятое персональное замечание и, покидая по-

ле, грубо оскорбил арбитра. Это был беспрецедентный случай». 

Задача 23. О каких недостатках в работе тренера идет речь? 

«Что же касается рассуждений о таланте, то они мне кажутся надуманными, боль-

ше того, вредными. Они дают повод некоторым нашим, с позволения сказать, специали-

стам от года к году оправдывать свое ничегонеделание. 

Под рукой у данного тренера тридцать-сорок мальчишек, он занимается с ними "на 

авось", не проявляет ни фантазии, ни выдумки, а когда у него спрашивают: "Что же такое, 

Иван Иванович, почему нет никакой отдачи?" 

Он начинает оправдываться: "Да вот, мол, не находится ни одного таланта"». 

Задача 24. О какой важнейшей черте характера тренера говорится в этом от-

рывке? 

«Ничего не поделаешь. Ребенок подарил тебе свою любовь и свою веру. Он знает, 

что ты взрослый, сильный, что можешь и его научить быть сильным, быть красивым. 

И ты всегда обязан быть достойным этой веры и любви. То, что кажется для тебя 

несущественной деталью твоего поведения, в его глазах окажется порой драмой потери 

веры». 

Задача 25. Какие из приведенных признаков характерны для высокого уровня орга-

низации спортивной команды? 

1.  Преобладание эмоциональных отношений (симпатии, антипатии). 

2.  Высокая согласованность действий всех членов в командных видах спорта. 

3.  Психологическая структура группы распадалась на несколько микрогрупп, мало 

связанных между собой. 

4.  Наблюдается резкое преобладание функциональных отношений. 
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5. Характерно наличие ядра из трех наиболее авторитетных спортсменов, вокруг 

которых сгруппирована остальная часть спортсменов. 

6.  Психологическая структура... отличается... закреплением за каждым членом 

группы соответствующей функции, роли и выделением лидеров, признаваемых остальны-

ми. 

Задача 26. О какой психологической закономерности спортивного коллектива 

идет речь в данных примерах? 

1. Психические и психофизиологические данные, облегчающие совместную игро-

вую деятельность. 

2. У одного игрока замедленная реакция и неточная переработка информации, а 

другой реагирует быстро и с первого взгляда правильно оценивает сложившуюся в игре 

ситуацию, - такие игроки... не могут добиться успеха в совместных действиях. 

3. Соответствие людей друг другу по возрасту, уровню физического и сенсомотор-

ного развития, по степени подготовленности, тренированности, по проявлению основных 

свойств нервной системы и т.п. 

4. Общность целей, интересов, установок членов спортивного коллектива, единство 

ценностных ориентации и общего социального типа поведения. 

Задача 27. О преодолении каких взаимоотношений — эмоциональных или функцио-

нальных — между Б. Майоровым и В. Старшиновым идет речь в следующем отрывке ? 

«Люди очень разные. Майоров - вспыльчивый, с изменчивым настроением, Стар-

шинов - молчаливый, замкнутый. Оба могли быть лидерами в любой ситуации, ревностно 

относились к успехам друг друга и часто ссорились. 

И все равно иначе чем дружескими их отношения на площадке не назовешь. Они 

выходили на поле, и казались связанными невидимой нитью... 

Неравнодушные к славе, аплодисментам, рвущиеся во всем быть первыми, они 

охотно предоставляли друг другу право решающего броска по воротам, если это хоть на 

сотую долю процента увеличивало вероятность успеха команды. Настороженные в отно-

шениях вне хоккея, Майоров и Старшинов безгранично доверяли друг другу на площадке. 

Потому, что здесь все житейское оказывалось для них незначительным и второстепен-

ным». 

 

6.1.4. Подготовка к тестированию 
Демонстрационный вариант теста 

1. Спортивная психология изучает: 

А) Закономерности проявления и развития психики, формирования деятельной 

личности в специфических условиях физического воспитания и спорта. 

В) Общие закономерности психического развития детей, подростков и юношества, 

этапы психического развития, психологические особенности каждого возраста. 

С) Закономерности овладения знаниями, умениями и навыками в школе, исследует 

индивидуальные различия в этих процессах. 

D) Мышление и сознание человека. 

E) Личность человека. 

  

2. Выделите основные компоненты психологической структуры спортивной дея-

тельности: 

А) Потребности, мотивы, цели. 

B) Задачи, интересы, операции. 

C) Потребности, направленность, волевое действие. 

D) Мотивы, цели, произвольность. 

E) Мотивация, средства, результаты. 
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3. Мотивы спортивной деятельности «Достижение успеха – избегание неудачи» 

выделяются по: 

А) Степени их устойчивости. 

B) По их связи с целями спортивной деятельности. 

C) По их месту в системе «Я - Другие». 

D) По доминирующей установке спортсмена. 

E) По направленности спортсмена на процесс или на результат деятельности. 

  

4. Основные компоненты оптимального боевого состояния спортсмена: 

А) Физический, аффективный, эмоциональный. 

B) Эмоциональный, поведенческий, личностный. 

C) Физический, мыслительный, реактивный. 

D) Физический, мыслительный, эмоциональный. 

E) Мыслительный, сознательный, поведенческий. 

  

5. Эффективной мерой борьбы с возникшим у спортсмена психическим пресыще-

нием является: 

А) Прекращение тренировочной деятельности. 

B) Смена тренера. 

C) Применение медицинских препаратов. 

D) Увеличение тренировочной нагрузки.  

E) Гипноз. 

  

6. Это состояние возникает при наличии двух условий: выполнение задания при-

влекает внимание, но не дает оснований для размышления над ним: 

А) Вдохновение. 

B) Монотония. 

C) Оптимальное боевое состояние. 

D) Сон. 

E) Стресс. 

  

7. Для гимнасток со слабой нервной системой свойственен … стиль, который свя-

зан с направленностью на выражение в движении образа, навеваемого музыкой: 

А) Артистический. 

B) Атакующий. 

C) Технический. 

D) Защитный. 

E) Комбинационный. 

  

8. В теннисе, борьбе, фехтовании можно выделить следующие стили спортивной 

деятельности: 

А) Артистический и атакующий. 

B) Технический и защитный. 

C) Композиционный и контратакующий. 

D) Атакующий и контратакующий. 

E) Артистический и технический. 

  

9. Развитию командной сплоченности способствует: 

А) Внесение положительных эмоций в тренировочный процесс. 

B) Частая смена лидера. 

C) Частая смена тренеров. 

D) Отсутствие взаимопонимания между спортсменами и тренером. 
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E) Редкие тренировки. 

  

10. Неудовлетворенность взаимоотношениями с тренером у игроков эффективных 

команд часто связана: 

А) С психологической несовместимостью с ним. 

B) Со стремлением превзойти достигнутые результаты. 

C) С психологической некомпетентностью тренера. 

D) С низкой групповой сплоченностью спортсменов. 

E) С недостаточным спортивным мастерством спортсменов. 

  

11. Какой тип темперамента свойственен спортсменке? Ее трудно рассмешить или 

рассердить. Когда другие члены команды смеются, она лишь немного улыбается. После 

неудачно выполненного упражнения не расстраивается, продолжает спокойно работать: 

А) Холерический. 

В) Сангвинический. 

С) Меланхолический. 

D) Флегматический. 

Е) Циклоидный. 

  

12. Закончите предложение. Индивидуальные, устойчивые свойства психики, кото-

рые определяют динамику психической деятельности и поведения, называются: 

А) Темпераментом. 

В) Характером. 

С) Способностями. 

D) Задатками. 

E) Мотивами.  

  

13. Важным умением для спортивного психолога является: 

А) Умение применять гипноз.  

В) Умение дозировать тренировочные нагрузки. 

С) Умение использовать спортивный слэнг.  

D) Умение тактично и своевременно сообщать тренеру полезную психологическую 

информацию о спортсменах 

Е) Умение технично выполнять физические упражнения. 

  

14. Использование принципов повышения мотивации игроков команды, принципа 

адекватности тренировочных и соревновательных условий позволит повысить: 

А) Силу нервных процессов спортсменов. 

В) Авторитет тренера. 

С) Командную сплоченность спортсменов. 

D) Обучаемость спортсменов методу аутотренинга. 

Е) Потребность в психологической помощи у спортсменов. 

  

 

Методические рекомендации по подготовке 

Тест состоит из 14 вопросов с 4 вариантами ответов.  

Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, которые за-

тем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 

1 балл; 

 неправильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ 

– 0 баллов; 
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Оценка соответствует следующей шкале: 

Отметка Процент верных ответов 

Отлично Свыше 90 % 

Хорошо 71 – 90 % 

Удовлетворительно 51 – 70 % 

Неудовлетворительно менее 50 % 

 

6.1.5. Подготовка портфолио 
Методические рекомендации 

В данном случае мы рассматриваем портфолио как способ фиксирования, накопле-

ния и оценки индивидуальных достижений студента в определенный период его обуче-

ния. Портфолио процесса как один из основных видов портфолио демонстрирует процесс 

и уровень самостоятельного использования студентом полученных знаний и умений при 

выполнении учебных, исследовательских, творческих, информационных, социальных ра-

бот. Портфолио должен отражать все стадии творческой деятельности: погружение в про-

блему, планирование и организация деятельности, (осуществление деятельности, заклю-

чительная стадия презентации и оценки результатов. 

Портфолио должно состоять из серии заданий 

1 серия – проведение диагностического исследования индивидуально-

психологических особенностей учащегося с целью определения уровня общей и специ-

альной подготовки спортсмена..  

2 серия – разработка на основе диагностического исследования индивидуально 

ориентированной программы общей и специальной подготовки спортсмена.  

Критерии оценивания 

21-30 баллов – Полное соответствие содержание и оформления портфолио всем 

предъявляемым требованиям. Вся информация и учебные материалы непосредственно 

связаны с заданиями учебной программы, полностью удовлетворяют целям обучения и 

критериям отбора учебных материалов. Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, презентабельны. 

11-20 баллов - Соответствие оформления и содержания портфолио предъявляемым 

требованиям. Информация и учебные материалы непосредственно связанны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют целям обучения и критериям отбора учебных мате-

риалов. Собранные в портфолио материалы в основном отражают комплексную интегра-

цию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы портфолио выполнены в 

едином стиле. 

0-10 баллов - Оформление и содержание портфолио в основном соответствует 

предъявляемым требованиям. Информация и учебные материалы недостаточно связаны с 

заданиями учебной программы, в основном удовлетворяют целям обучения и критериям 

отбора учебных материалов. Собранные в портфолио материалы в общем и целом отра-

жают комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Страницы 

портфолио не всегда выполнены в едином стиле. 
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6.2. Фонд оценочных средств  

для промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

6.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Объекты оценивания, критерии, шкалы 

Объектом оценивания в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

становится достижение запланированных результатов обучения, выраженных в виде деск-

рипций для каждого показателя сформированности компетенций. 

 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уровень освоения компетенции (ПК-1) – II - Способен проектировать учебную 

деятельность по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 
Показатели  

сформирован-
ности 

Дескрипции 
1 2 3 4 5 

(ПК-1) – II – З 1 

– Студент знает 

научные основы 

содержания 

школьного  

образования по 

безопасности 

жизнедеятельност

и, ориентируется 

в проблематике и 

достижениях 

современной 

науки. 

Не способен 
воспроизве-
сти изучен-
ные факты. 

Воспроизводит 
полученные зна-
ния с существен-
ными фактиче-
скими ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их.  

Корректно и 
полно воспро-
изводит полу-
ченные знания, 
верно коммен-
тирует их с 
необходимой 
степенью глу-
бины.   

(ПК-1) – II – З 2 
– Студент знает 
особенности и 
назначение 
методов, 
технологий и 
средств обучения, 
определяемых 
спецификой 
учебного 
предмета 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и». 

Не способен 
воспроизве-
сти изучен-
ные факты. 

Воспроизводит 
полученные зна-
ния с существен-
ными фактиче-
скими ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их.  

Корректно и 
полно воспро-
изводит полу-
ченные знания, 
верно коммен-
тирует их с 
необходимой 
степенью глу-
бины.   

(ПК-1) – II – У 1 

– Студент 

способен 

соотнести 

содержание 

изученных 

теоретических 

дисциплин с 

содержанием и 

проблемами 

школьного 

образования по 

Не соотно-

сит содер-

жание 

школьных 

предметов с 

изученной 

теорией. 

С серьезными 

затруднениями 

соотносит содер-

жание школьных 

предметов с изу-

ченной теорией. 

Умеет сопос-
тавлять факты 
филологиче-
ской науки и 
содержание 
школьных дис-
циплин, обна-
руживает при-
меры несовпа-
дений и проти-
воречий, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании 

Умеет сопос-
тавлять факты 
филологиче-
ской науки и 
содержание 
школьных 
дисциплин, 
обнаруживает 
примеры не-
совпадений и 
противоречий, 
способен про-
комментиро-
вать их. 

Корректно со-
поставляет 
факты науки и 
содержание 
школьных 
дисциплин, 
поясняет при-
меры несовпа-
дений и проти-
воречий, спо-
собен проком-
ментировать 
вариативность 
подачи мате-
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безопасности 

жизнедеятельност

и. 

этих фактов. риала в раз-
личных УМК.  

(ПК-1) – II – У 2 

– Студент умеет 

проектировать 

образовательный 

процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев / 

конспектов 

уроков, 

технологических 

карт). 

Не умеет 

проектиро-

вать образо-

вательный 

процесс в 

соответст-

вии требо-

ваниями 

образова-

тельных 

стандартов 

общего об-

разования. 

При проектиро-

вании образова-

тельного процес-

са испытывает 

серьезные за-

труднения, с ко-

торыми не может 

справиться само-

стоятельно. 

Проектирует 
образователь-
ный процесс на 
основе тради-
ционных тех-
нологий. 

Проектирует 
образователь-
ный процесс, 
выбирая с по-
мощью препо-
давателя тех-
нологии обу-
чения.  

Составляет 
технологиче-
ские карты, 
сценарии уро-
ков разных 
типов, исполь-
зуя технологии 
преподавания.  

(ПК-1) – II – В 1 

– Студент имеет 
опыт 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
профилю 
подготовки в 
формах урочной и 
внеурочной 
деятельности. 

Не умеет 

осуществ-

лять образо-

вательную 

деятель-

ность. 

Осуществляет 

образовательную 

деятельность с 

серьезными 

ошибками. 

В основном 
справляется с 
осуществлени-
ем образова-
тельной дея-
тельности, ис-
правляет ошиб-
ки, указанные 
методистом. 

В целом ква-
лифицирован-
но справляется 
с преподавани-
ем, демонстри-
рует улучше-
ние профес-
сиональных 
умений. 

Уверенно и 
квалифициро-
ванно справля-
ется с осуще-
ствлением об-
разовательной 
деятельности, 
демонстрирует 
высокие ре-
зультаты. 

(ПК-1) – II – В 2 
– Студент владеет 
навыком анализа 
образовательного 
процесса, своей и 
чужой педагоги-
ческой деятельно-
сти (в предметной 
области по про-
филю подготовки) 
с точки зрения 
соответствия тре-
бованиям образо-
вательных стан-
дартов общего 
образования и 
основным мето-
дическим прин-
ципам обучения 
основам безопас-
ности жизнедея-
тельности; спосо-
бен совершенст-
вовать свои про-
фессиональные 
умения на основе 
постоянной реф-
лексии. 

Не способен 
к анализу 
образова-
тельного 
процесса. 

Испытывает 
серьезные за-
труднения при 
анализе, не спо-
собен вырабаты-
вать рекоменда-
ции. 

Анализирует 
образователь-
ный процесс по 
предложенной 
схеме; с помо-
щью препода-
вателя намеча-
ет пути исправ-
ления недоче-
тов. 

Анализирует 
различные сто-
роны образова-
тельного про-
цесса по пред-
ложенной схе-
ме; на основе 
анализа пред-
лагает научно 
обоснованные 
рекомендации. 

Уверенно ана-
лизирует раз-
личные сторо-
ны образова-
тельного про-
цесса, привле-
кая получен-
ные знания; на 
основе анализа 
предлагает 
научно обос-
нованные ре-
комендации. 
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Оценочные средства (задания для студентов) 

Задание проверяет сформированность следующих показателей: 

- (ПК-1) – II – З 1  

- (ПК-1) – II – З 2 

- (ПК-1) – II – У 1  

- (ПК-1) – II – У 2 

- (ПК-1) – II – В 1  

- (ПК-1) – II – В 2  

Экзамен проводится в форме защиты портфолио. Защита портфолио, как ситуация 

самопрезентации и представления результатов освоения учебной дисциплины студентом, 

выступает как интегративная форма оценивания, позволяющая при подведении итогов ос-

воения учебного курса учесть в оценке не только объем ранее усвоенных знаний, но и 

степень сформированности профессиональных навыков, которые студент приобрел в про-

цессе выполнения заданий и в ходе презентации результатов их выполнения.  

Портфолио должно состоять из серии заданий 

1 серия – проведение диагностического исследования уровня общей и специальной 

подготовки спортсмена. В качестве испытуемого может выступать как непосредственно 

сам студент, так и любой другой индивид. Возрастные рамки не ограничены.  Возможно 

проведения как индивидуального, так и группового исследования.  

2 серия – разработка на основе диагностического исследования индивидуально 

ориентированной программы общей и специальной подготовки спортсмена.  

Студент может получить максимально 30 баллов. 

 

Методические материалы для оценивания 

Оценивание достижений студента осуществляется на основе шкал, представленных 

в  п. «Объекты оценивания, критерии, шкалы» данного раздела.  

На основании принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой 

системы учета достижений студента (БАРС) полученные баллы вносятся в рейтинговую 

таблицу студента в графу «Промежуточная аттестация». 

 

Таблица оценивания 
Объекты оценивания От 1 до 5 баллов 

(ПК-1) – II – З 1 

– Студент знает научные основы содержания школьного  образования 

по безопасности жизнедеятельности, ориентируется в проблематике и 

достижениях современной науки. 

 

(ПК-1) – II – З 2 

– Студент знает особенности и назначение методов, технологий и 

средств обучения, определяемых спецификой учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

(ПК-1) – II – У 1 

– Студент способен соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами школьного образования по 

безопасности жизнедеятельности. 

 

(ПК-1) – II – У 2 

– Студент умеет проектировать образовательный процесс (в 

предметной области по профилю подготовки) в соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего образования (составление сценариев / 

конспектов уроков, технологических карт). 

 

(ПК-1) – II – В 1 

– Студент имеет опыт осуществления образовательной деятельности по 

профилю подготовки в формах урочной и внеурочной деятельности. 
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(ПК-1) – II – В 2 

– Студент владеет навыком анализа образовательного процесса, своей 

и чужой педагогической деятельности (в предметной области по профилю 

подготовки) с точки зрения соответствия требованиям образовательных 

стандартов общего образования и основным методическим принципам 

обучения основам безопасности жизнедеятельности; способен 

совершенствовать свои профессиональные умения на основе постоянной 

рефлексии. 

 

Всего от 0 до 30 баллов 
 

 

 

6.2.2. Оценочные средства для текущего контроля 
 

В связи с принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой сис-

темой учета достижений студента (БАРС) баллы полученные в ходе текущего контроля, 

распределяются по шести группам: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа; 

–тестирование; 

- защита портфолио 

– другие виды учебной деятельности. 

 

1. Посещение лекций и участие в формах экспресс-контроля – от 0 до 6 баллов (по 

2 балла за блиц-опрос). Блиц-опрос осуществляется по материалу лекции. 

 

2. Посещение практических занятий, выполнение программы занятий – от 0 до 10 

баллов (по 2 балла за выполнение программы занятия). 

Планы практических занятий см. в разделе 6.1.1. 

 

3. Самостоятельная работа: 

– подготовка и защита реферата – до 10 баллов (Тематику рефератов, требования к 

ним и рекомендации по выполнению см. в разделе 6.1.2); 

– решение проблемных задач – до 10 баллов (проблемные задачи см. в разделе 

6.1.3). 

 

4. Другие виды учебной деятельности: тестирование –  от 0 до 14 баллов. (Демо-

версию теста см. в разделе 6.1.4). 

 

5. Защита портфолио» – от 0 до 30 баллов (Методические рекомендации по подго-

товке к защите портфолио см. в разделе 6.1.5). 
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7.Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции 
Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Автоматизирован-

ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельно-

сти 

Промежу-

точная 

аттестация 

Итого 

6 2 0 4 20 0 0 0 26 

7 4 0 6 20 0 14 30 74 

Итого 6 6 10 40 0 14 30 100 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

 

6 семестр 

Лекции 

От 0 до 2 баллов за семестр. 

Посещаемость, активность. 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

От 0 до 4 баллов за семестр. 

Оценивается самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, 

правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов. 

Решение  проблемных задач– от 0 до 10 баллов. 

 

 

7 семестр 

Лекции 

От 0 до 4 баллов за семестр. 

Посещаемость, активность. 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

От 0 до 6 баллов за семестр. 

Оценивается самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, 

правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита реферата – от 0 до 10 баллов. 

Решение  проблемных задач– от 0 до 10 баллов. 

 

Автоматизированное тестирование 
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Не предусмотрено.  

 

Другие виды учебной деятельности.  

Выполнение тестовых заданий по материалам дисциплины – от 0 до 14 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

Защита портфолио – от 0 до 30 баллов. 

 

Пересчет полученной студентом суммы баллов в экзамен 

86-100 баллов «отлично»  

66-85 баллов «хорошо»  

51-65 баллов «удовлетворительно»  

0-50 баллов «не удовлетворительно» 
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8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 
 

Литература по курсу 
 

Основная литература 
1. Психология физической культуры [Электронный ресурс]: учебник/ Б.П. Яковлев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 624 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55586.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: 

2. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышев-

ского", Пед. ин-т ; авт.-сост.: Н. М. Царева [и др.]. - Саратов : [б. и.], 2011. - 53 с. 

3. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка [Электронный 

ресурс] : метод. указания к курсу для студентов специальности 050703.65 "Дошкольная 

педагогика и психология" с доп. специальностью "Социальная педагогика" / Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского", Балаш. ин-т (фил.) ; сост. Е. Ю. Филатова. - Ба-

лашов : [б. и.], 2011. - 23 с. 

4. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для студентов фак. физ. культуры / Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышев-

ского", Пед. ин-т ; сост.: Л. В. Казацкая, И. Б. Габедава, О. В. Ларина. - Саратов : [б. и.], 

2011. - 63 с. 
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Интернет-ресурсы 
 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: 

http://rucont.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носите-

лях. 

 Офисная оргтехника. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образование», уровень бакалавриата (утвержден приказом 

Минобрнауки № 1426 от 04.12.2015, зарегистрирована Минюстом РФ 11.01.2016 г., рег. 

номер 40536). 

 

 

Программа одобрена кафедрой безопасности жизнедеятельности (протокол № _1__ 

от «__28__» _августа__ 2017 г.) 
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