
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖВТНОЕ
ОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДОНСКОЙ ГОСVДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

Е.А. Дрофа

202З r.

lVIE Т ОДИЧВ СКИВ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических, лабораторных, курсовых работ (проектов)
и организации самостоятелъной работы

по дисциIIлинам
для студентов направления шодготовки

11.03.01 Радиотехника
Направленность (профиль) <Бытовая радиоэлектронная аппараryрa>)



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
    
______________Е.А. Дрофа 
    
_________________ 2023 г. 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению практических, лабораторных, курсовых работ (проектов) 

и организации самостоятельной работы  

по дисциплинам 

для студентов направления подготовки 

11.03.01 Радиотехника 

Направленность (профиль) «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине «Сервис и диагностика РЭСБН»

для обучающихся по направлению подготовки
11.03.01 Радиотехника

направленность (профиль) «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»



3 
 

Содержание 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................................ 4 

1. РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ .......................................................................................................... 8 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ВИДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ .......... 12 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ.............................................................................................................................................. 20 

4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ....................................... 25 

4.1. Работа с научной литературой ............................................................................................. 25 

4.2. Подготовка информационного сообщения ......................................................................... 31 

4.3. Написание реферата ............................................................................................................. 32 

4.4. Написание конспекта первоисточника  (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) .. 35 

4.5. Написание эссе...................................................................................................................... 37 

4.6. Написание рецензии ............................................................................................................. 38 

4.7. Написание аннотации ........................................................................................................... 39 

4.8. Составление опорного конспекта ........................................................................................ 39 

4.9. Составление глоссария ......................................................................................................... 41 

4.10. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме .................................................. 41 

4.11. Составление тестов и эталонов ответов к ним ................................................................. 42 

4.12. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) ................................................... 43 

4.13 Формирование информационного блока ........................................................................... 45 

4.14. Создание материалов-презентаций ................................................................................... 46 

4.15. Составление анкет, вопросов интервью и беседы ........................................................... 47 

4.16. Участие в научно-практической конференции ................................................................ 48 

4.17. Деловая игра ........................................................................................................................ 50 

5. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ........................................................................................................... 52 

5.1. Некоторые особенности форматов текстовых файлов ...................................................... 52 

5.2. Основные правила и рекомендации при вводе и редактировании текста с клавиатуры 54 

5.3. Компьютерная презентация ................................................................................................. 55 

5.3.1. Структура презентации ..................................................................................................... 55 

5.3.2. Рекомендации по оформлению презентаций в MicroSoft Power Point.......................... 56 

5.3.3. Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации ................................... 57 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ............................................................................................................................ 59 

Список литературы .................................................................................................................................... 71 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На современном рынке труда конкурентоспособным может стать только

квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, 

компетентный, свободно владеющей своей профессией и ориентированный в 

смежных областях деятельности, способный к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов и готовый к постоянному 

профессиональному росту.

Самостоятельная работа студента направлена на достижение целей 

подготовки специалистов-профессионалов, активное включение обучаемых в 

сознательное освоение содержания образования, обеспечение мотивации, 

творческое овладение основными способами будущей профессиональной 

деятельности. Чтобы подготовить и обучить такого профессионала, высшим 

учебным заведениям необходимо скорректировать свой подход к планированию 

и организации учебно-воспитательной работы. Это в равной степени относится 

к изменению содержания и характера учебного процесса. В современных 

реалиях задача преподавателя высшей школы заключается в организации и 

направлении познавательной деятельности студентов, эффективность которой 

во многом зависит от их самостоятельной работы. В свою очередь, 

самостоятельная работа студентов должна представлять собой не просто 

самоцель, а средство достижения прочных и глубоких знаний, инструмент 

формирования активности и самостоятельности студентов.

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС ВО 3++, с 

уменьшением количества аудиторных занятий по дисциплинам возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. Возникает необходимость оптимизации 

самостоятельной работы студентов (далее - СРС). Появляется необходимость 

модернизации технологий обучения, что существенно меняет подходы к 

учебно-методическому и организационно-техническому обеспечению учебного 

процесса.
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Данная методическая разработка содержит рекомендации по организации, 

управлению и обеспечению эффективности самостоятельной работы студентов 

в процессе обучения в целях формирования необходимых компетенций. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого студента и определяется учебным планом. 

Виды самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих 

программ и учебных методических комплексов дисциплин содержанием 

учебной дисциплины. При определении содержания самостоятельной работы 

студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к 

уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут. Так, удельный вес самостоятельной работы 

при обучении в очной форме составляет до 50% от количества аудиторных 

часов, отведённых на изучение дисциплины, в заочной форме - количество 

часов, отведенных на освоение дисциплины, увеличивается до 90%.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления студента, его умственных и практических 

операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня, что в итоге приводит к развитию навыка 

самостоятельного планирования и реализации деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

необходимыми компетенциями по своему направлению подготовки, опытом 

творческой и исследовательской деятельности. 

На основании компетентностного подхода к реализации 

профессиональных образовательных программ, видами заданий для 

самостоятельной работы являются: 
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- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио и видеозаписей), повторная работа над учебным материалом, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), 

завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление 

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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Самостоятельная работа проводится в виде упражнений при изучении 

нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, 

упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

1. готовность студентов к самостоятельному труду; 

2. наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

3. консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, 

компьютерном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная работа способствует 

формированию компетенций, тренирует волю, воспитывает работоспособность, 

внимание, дисциплину и ответственность. 
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1. РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Внедрение компетентностного подхода в образование предполагает 

внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, которые обеспечили 

бы качественные изменения в подготовке будущих специалистов. Акцент 

переносится в деятельности преподавателя с активного педагогического 

воздействия на личность обучающегося, в область формирования 

«образовательной среды», в которой происходит его самообучение и 

саморазвитие. 

Одним из важнейших условий практической реализации 

компетентностного подхода выступает самостоятельная работа студентов, 

которая предполагает повышение мотивации учащихся на самостоятельное 

получение знаний и формирование навыков профессиональной деятельности, 

необходимых для эффективного профессионального самоопределения. 

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в 

активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 

пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по 

своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности.  

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студента в освоении учебного материала, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 
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активности и инициативы.  

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное 

участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровней.  

Задачи СРС:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

 углубление и расширение теоретической подготовки;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Функции СРС:  

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
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творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов);  

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной);  

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация);  

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста и гражданина);  

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления).  

В основе СРС лежат следующие принципы:  

1. развития творческой деятельности;  

2. целевого планирования;  

3. личностно-деятельностного подхода.  

СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для 

каждого студента, объем которой определяется учебным планом.  

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при 

котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам 

надо проявить знание конкретной дисциплины.  

Предметно и содержательно СРС определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом, действующими учебными 

планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими 

программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-методическими 

рекомендациями и т.д.  

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:  

 усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и 

компетенций будущего специалиста;  
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 закрепление знания теоретического материала практическим путем;  

 воспитание потребности в самообразовании;  

 максимальное развитие познавательных и творческих способностей 

личности;  

 побуждение к научно-исследовательской работе;  

 повышение качества и интенсификации образовательного процесса; 

формирование интереса к избранной профессии и овладению ее 

особенностями;  

 осуществление дифференцированного подхода в обучении.  

 применение полученных знаний и практических навыков для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, для формирования 

собственной позиции, теории, модели.  

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный 

характер современному социально-гуманитарному образованию, а, 

следовательно, решить задачи его модернизации.  

Реализация СРС осуществляется в соответствии с учебно-тематическим 

планом по каждой учебной дисциплине. Выбор учебных заданий определяется 

учебным планом по всем направлениям подготовки. При этом учитывается 

количество часов, отведенных на контролируемую СРС (далее – КСРС), и СРС, 

не предполагающую выделение дополнительных часов на осуществление 

контроля преподавателем.  

 

 



12 
 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ВИДЫ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
 

При изучении дисциплин основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в Дзержинском филиале ННГУ, практикуются разные 

виды и формы самостоятельной работы студентов. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС можно разделить 

на базовую и дополнительную.  

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных 

докладов и других форм текущего контроля.  

Базовая СРС может включать следующие формы работ:  

 изучение лекционного материала, предусматривающее проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса;  

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

выдаваемых на практических занятиях;  

 освоение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, различным видам аттестации;  

 написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СРС направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. К ней относятся:  

 подготовка к экзамену;  

 выполнение расчетно-графической работы;  
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 выполнение курсовой работы или проекта;  

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах;  

 анализ научной публикации по заранее определенной 

преподавателем теме;  

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов и др.  

 В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два 

вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 
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преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов, эссе;  

 подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, 

докладов, заданий);  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, 

методических и др.);  

 углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка 

рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.);  

 выполнение заданий по сбору материала во время практики;  

 овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на 

самостоятельное изучение;  

 подбор материала, который может быть использован для написания 

рефератов, курсовых и квалификационных работ;  

 подготовка презентаций;  

 составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;  

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры);  

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).  

Следует принимать во внимание, что границы между этими видами работ 

относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.  

В современной науке существуют другие классификации 

самостоятельной работы студентов. Еще один вариант такой классификации 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 

научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях, конкурсах. 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны 

руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или 

проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение 

конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы; 

7 этап – проанализировать и сделать выводы по результатам 

самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 

планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 
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рекомендует учебную и научную информацию и методические средства 

коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 2. 

Таблица 2. 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполнения 

СР 

 объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

 дать подробный 

инструктаж о требованиях, 

предъявляемых к 

самостоятельной работе и 

методах ее выполнения; 

 продемонстрировать 

образец самостоятельной работы 

 понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

 сформировать 

познавательную потребность 

студента и готовность к 

выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на 

достижение цели 

 сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

 осуществлять управление 

через воздействие на каждом 

этапе процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

 дать оптимальные 

технологии выполнения 

самостоятельной работы; 

 давать методические 

рекомендации по выполнению 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий и рекомендаций 
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самостоятельной работы 

выявлять затруднения и 

типичные ошибки 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

 осуществлять входной 

контроль, предполагающий 

выявление начального уровня 

готовности студента к 

выполнению самостоятельной 

работы;  

 намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

 осуществлять текущий и 

итоговый контроль конечного 

результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий 

и итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

 самоанализ и 

исправление допущенных 

ошибок и внесение корректив 

в работу; 

 ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

 осуществлять 

рефлексию к собственной 

деятельности 

Оценка 

 давать оценку 

самостоятельной работе на 

основе сличения результата с 

образцом; 

 подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента в рамках поставленных 

задач и тем самым сформировать 

у студента мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также 

рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), 

при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать формы 

контроля, представленные в табл. 3. 

Таблица 3 

Примерные нормы времени для студента на выполнение СРС  

№ п/п Задание для СРС  Примерная норма времени 

(в аудит. часах) 

Форма контроля 

1 Подготовка к практическому 

занятию  

1 час на 1 час аудиторных 

занятий  

Практическое занятие  
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2 Изучение учебного материала по 

конспектам лекций, источникам 

без составления конспекта, 

плана  

2 часа на 1 тему  

 

Зачет, экзамен  

 

3 Изучение учебного материала по 

конспектам лекций, источникам 

с составлением конспекта, плана  

3 часа на 1 тему  

 

КСРС 

4 Изучение учебного материала, 

выведенного на самостоятельное 

изучение  

4 часа на 1 тему  

 

Зачет, экзамен  

 

5 Подготовка реферата, включая 

изучение источников и 

написание текста  

2 часа на 1 страницу текста  

 

Практическое занятие, 

КСРС  

 

6 Подготовка информационного 

сообщения в устной форме  

1 час на 1 сообщение 

длительностью 5 минут  

Практическое занятие  

 

7 Подготовка информационного 

сообщения в письменной форме  

1,5 часа на 1 сообщение на 3 

страницы текста  

 

Практическое занятие, 

КСРС  

 

8 Подготовка эссе, включая 

изучение источников и 

написание текста  

2 часа на 1 страницу текста  

 

Практическое занятие, 

КСРС  

9 Подготовка и написание 

рецензии  

2 часа на 1 страницу текста  Практическое занятие, 

КСРС  

10 Подготовка и написание 

аннотации  

0,5 часа на 1 страницу текста  Практическое занятие, 

КСРС  

11 Составление опорного конспекта  

 

2 часа на 1 тему  

 

Практическое занятие, 

КСРС, контрольная 

работа  

12 Составление глоссария  

 

1 час на 20 слов  

 

Практическое занятие, 

КСРС, контрольная 

работа  

13 Составление сводной 

обобщающей таблицы по теме  

1 час на 1 тему  

 

Практическое занятие, 

КСРС, контрольная 

работа  

14 Графическое представление 

изучаемого материала 

(составление схем, иллюстраций, 

рисунков, графиков, диаграмм)  

1 час на 1 единицу продукта  

 

Практическое занятие, 

КСРС, контрольная 

работа  

 

15 Подготовка к текущей 

контрольной работе  

1,5 часа на 10  

Вопросов 

Контрольная работа 
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16 Посещение выставок, музеев, 

предприятий, семинаров, 

конференций, конкурсов, 

предусмотренных рабочей 

программой с последующим 

составлением отчета 

(сообщения, реферата)  

3 часа на 1 посещение  

 

КСРС, зачет 

 

17 Составление тестов и эталонов 

ответов к ним  

0,5 часа на 1 задание  

 

КСРС, зачет  

 

18 Составление и решение 

ситуационных задач  

1 час на 1 задание  

 

КСРС, зачет  

19 Составление кроссвордов по 

теме и ответов к ним  

1 час на 10 слов  

 

КСРС, зачет  

20 Подготовка материалов, 

проведение и оформление 

результатов анкетирования, 

интервью, беседы, 

социологических опросов  

10 часов на 1 мероприятие  

 

КСРС, зачет по итогам 

практики  

 

21 Научно-исследовательская 

деятельность в рамках научного 

кружка  

 

8 часов на 1 учебно-

исследовательскую или 

научно-исследовательскую 

работу  

КСРС, научно-

исследовательская и 

методическая работа 

преподавателя  

22 Подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

диспутах, круглых столах  

10 часов на 1 мероприятие  КСРС, научно-

исследовательская и 

методическая работа 

преподавателя  

23 Создание материалов 

презентаций  

2 часа на 10 слайдов  Практическое занятие  

24 Подготовка и участие в 

проведении деловой игры 

4 часа на 1 мероприятие  Практическое занятие  

25 Формирование 

информационного блока  

2 часа на 1 здание  Практическое занятие, 

КСРС, зачет  

26 Подготовка и защита курсовой 

работы  

30 часов на 1 работу  Консультирование и 

защита курсовой работы  

27 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  

45 часов на 1 работу  Консультирование и 

защита ВКР 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине 

осуществляется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 

как единство двух форм: 

1. самоконтроль и самооценка обучающегося; 

2. контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 

3.1. Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа 

с литературой и другими источниками информации, в том числе 

электронными; 
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 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

 решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на 

лабораторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного 

процесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями 

разрабатываются методические указания по выполнению 

лабораторной/практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. 

электронными, может реализовываться на семинарских и практических 

занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на 

бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети Интернет. 

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, 

определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на 

семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких 

навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных 

результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная 

задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены 

вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки 

правильности решения проблемной/ситуационной задачи должны быть 

известны всем обучающимся. 

 

3.2. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 
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самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 

образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий 

(семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, 

учебной дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и 

содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности 

обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернет-ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, 

кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; 

изучение словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
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реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  

 для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка 

к деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных 

работ; опытно-экспериментальная работа; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной 

работы, который необходим для эффективного управления данным видом 

учебной деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, 

регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль 

выполнения всеми студентами группы. Для удобства преподаватель может 

вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет 

отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к 

итоговой аттестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Студент самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой 

дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 

зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно студент должен уделять выполнению внеаудиторной 
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самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студент имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения 

задания, формы контроля выполненного задания. 
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4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Работа с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют 

экономить время и повышают продуктивность.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного 

способа познания.  

Основные приемы можно свести к следующим:  

 составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

 перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что выходит за рамками официальной учебной 

деятельности, и расширяет общую культуру);  

 обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); • 

определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

 при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время;  
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  все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

 если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

 следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).  

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От 

того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию 

полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми 

необходимо настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу студентов 

с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьёзный, кропотливый труд. 

Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный 

подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности.  

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия 

или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап – чтение. Первый 
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раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное 

глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 

примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение 

незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Студенты с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная 

роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

 информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так 

и всю логику его рассуждений);  

 аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.;  

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 
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нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра 

читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы 

вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми 

читатель считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 



29 
 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  

6. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 

другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта.  

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта.  

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала 

следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть 

положения и примеры.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

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

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, 

после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.  

Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать 

лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми 

преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
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подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта.  

4.2. Подготовка информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное 

оформление задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Роль студента:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;  

 оформить текст письменно (если требуется);  

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  
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 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности.  

4.3. Написание реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную 

тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 

представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять письменную модель 

первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на 

определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) 

означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания 

какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации.  

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат 

будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, 

будет ли понятно написанное остальным, что интересного и нового 

найдут они в работе.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна 

быть слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 

литературы, которая обязательно должна быть прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.  

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 

необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, которая 

будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть 

мотивацию выбора; определить особенность постановки данной проблемы 
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авторами изученной литературы; объяснить актуальность и социальную 

значимость выбранной темы.  

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 

быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 

Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ.  

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное 

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 

содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 

сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме.  

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и 

категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности 

анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, 

графиками, сравнением цифр, цитатами.  

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, 

свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме 

реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость.  

Список использованных источников и литературы.  

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, 

который требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к 

сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к 

реферату – максимум пользы для читателя при минимуме информации.  

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, 

направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов, а также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и 
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обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 

мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 

лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в 

хорошем стиле.  

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 

процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): 

научно-проблемные и обзорно-информационные.  

1. Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент 

должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 

определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной 

изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 

точку зрения с соответствующим ее обоснованием. На основе 

написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов 

данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад 

студента, реферат которого преподавателем признан лучшим, с 

последующим обсуждением проблемы всей группой студентов.  

2. Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 

могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, 

монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, 

только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой 

теме по курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может 

представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно 

заслушивать в учебных группах сообщения их авторов;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 

проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или 

иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).  
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Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по 

теме курсовой работы.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в 

студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо 

подбирается студентом самостоятельно, что является одним из элементов 

самостоятельной работы.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо 

ориентироваться на правила, установленные для оформления курсовых работ.  

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 

предполагает, что студент должен знать правила написания и оформления 

реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата, быть 

готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по содержанию 

реферата.  

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, 

но имеет особенности, касающиеся:  

 выбора литературы (основной и дополнительной); 

 изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

 оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата требованиям. 

4.4. Написание конспекта первоисточника  

(статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 
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по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в 

более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме.  

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 

автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 

места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 

пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 

запомнить.  

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в 

рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и 

в виде проверки конспектов преподавателем.  

Роль студента:  

 прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 записывать только то, что хорошо уяснил;  

 выделять ключевые слова и понятия;  

 заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание);  

 разработать и применять свою систему условных сокращений.    

Критерии оценки:  

 содержательность конспекта, соответствие плану;  

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;  

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента;  

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;  

 соответствие оформления требованиям;  
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 грамотность изложения;  

 конспект сдан в срок.  

4.5. Написание эссе 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения 

дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести 

различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид 

работы требует от студента умения четко выражать мысли как в письменной 

форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку 

зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из 

проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, 

общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При 

раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе 

студенческих работ, научных конференциях.  

Роль студента:  

 внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 

содержанию;  

 подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

 выбрать главное и второстепенное;  

 составить план эссе;  

 лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее 
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решению;  

 оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 новизна, оригинальность идеи, подхода;  

 реалистичность оценки существующего положения дел;  

 полезность и реалистичность предложенной идеи;  

 значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

 художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

 грамотность изложения;  

 эссе представлено в срок.  

4.6. Написание рецензии 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.). В 

рецензии студент должен обязательно отразить область интересов, 

исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные признаки 

от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и недостатки 

работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, 

оригинальность идей, подходов, стиль изложения.  

Рецензия может быть представлена на практическом занятии или быть 

проверена преподавателем.  

Роль студента:  

 внимательно изучить информацию;  

 составить план рецензии;  

 дать критическую оценку рецензируемой информации;  

 оформить рецензию и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 содержательность рецензии;  

 выражение личного мнения студента на рецензируемый источник;  

 соответствие оформления требованиям;  
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 грамотность изложения;  

 рецензия сдана в срок.  

4.7. Написание аннотации 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию 

краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 

читателей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке обзора 

литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить значимость текста.  

Аннотация может быть представлена на практическом занятии или быть 

проверена преподавателем.  

Роль студента:  

 внимательно изучить информацию;  

 составить план аннотации;  

 кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

 оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 содержательность аннотации;  

 точная передача основных положений первоисточника;  

 соответствие оформления требованиям;  

 грамотность изложения;  

 аннотация сдана в срок.  

4.8. Составление опорного конспекта 

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить 

главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 



40 
 

символы, отразить связь с другими элементами.  

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его 

составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки 

(символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это наилучшая форма 

подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к 

темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим 

объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками 

выделять главное, испытывают трудности при ее запоминании. Опорный 

конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических 

фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек 

логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание 

составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и 

дополнительным.  

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 

ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при 

ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть 

проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий 

по форме, емкий и универсальный по содержанию.  

Роль студента:  

 изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  
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 соответствие оформления требованиям;  

 аккуратность и грамотность изложения;  

 работа сдана в срок.  

4.9. Составление глоссария 

Вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия 

темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Роль студента:  

 прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова;  

 подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий;  

 критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений);  

 оформить работу и представить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие терминов теме;  

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки 

в соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

 соответствие оформления требованиям;  

 работа сдана в срок.  

4.10. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.  

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 
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информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание 

чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по 

качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.  

Роль студента:  

 изучить информацию по теме;  

 выбрать оптимальную форму таблицы;  

 информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы;  

 пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям;  

 работа сдана в срок.  

4.11. Составление тестов и эталонов ответов к ним 

Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

информации путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения 

в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен составить как сами 

тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, 

главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов (информационных 
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единиц) можно определить либо давать произвольно. Контроль качества тестов 

можно вынести на обсуждение ("Кто их больше составил?", "Чьи тесты более 

точны, более интересны?" и т. д.) непосредственно на практическом занятии. 

Оценку их качества также целесообразно провести в рамках занятия. Задание 

оформляется письменно.  

Роль студента:  

 изучить информацию по теме;  

 провести ее системный анализ;  

 создать тесты;  

 создать эталоны ответов к ним;  

 представить на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания тестовых заданий теме;  

 включение в тестовые задания наиболее важной информации;  

 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;  

 наличие правильных эталонов ответов;  

 тесты представлены на контроль в срок.  

4.12. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. Решение 

ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 

первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 

развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что 

такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 

разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 

возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на 
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уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в 

прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать 

интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 

поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и 

предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 

Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 

решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 

динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна 

соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно.  

Роль студента:  

 изучить учебную информацию по теме;  

 провести системно – структурированный анализ содержания темы;  

 выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем;  

 дать обстоятельную характеристику условий задачи;  

 критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности);  

 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на 

стандартная);  

 оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания задачи теме;  

 содержание задачи носит проблемный характер;  

 решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического 

и творческого подходов;  

 продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
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неопределенности;  

 задача представлена на контроль в срок.  

4.13 Формирование информационного блока 

Это такой вид самостоятельной работы, который требует координации 

навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, и 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 

практические ее аспекты (методики изучения, значение для усвоения 

последующих тем, профессиональная значимость). Умение формировать 

информацию по теме в блоки развивает у студентов широкое видение вопросов, 

научное мышление, приучает к основательности в изучении проблем. 

Качественно изготовленные информационные блоки могут служить 

дидактическим материалом для изучения темы в процессе самоподготовки как 

самим студентом, так и его сокурсниками. Информационный блок может 

включать таблицы, схемы, рисунки, методики исследования, выводы.  

Задание по составлению информационных блоков как вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, планирующейся обычно после изучения темы в 

рамках семестра, когда она хорошо осмыслена. Оформляется письменно, ее 

объем не более двух страниц, контроль выполнения может быть произведен на 

практическом занятии путем оценки эффективности его использования для 

выполнения заданий.  

Роль студента:  

 изучить материал источника, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 подобрать и записать основные определения и понятия;  

 дать краткую характеристику объекту изучения;  

 использовать элементы наглядности, выделить главную информацию в 

схемах, таблицах, рисунках;  

 сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в 
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образовательном или профессиональном плане.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 соответствие оформления требованиям;  

 аккуратность и грамотность изложения;  

 работа представлена в срок.  

4.14. Создание материалов-презентаций 

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.  

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и 

доклада тем, что студент результаты своего исследования представляет в виде 

презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы своего 

исследования, её главную проблему и социальную значимость.  

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, 

одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит 

постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные 
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подходы её разрешения.  

Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. Студент при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и другое.  

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 

презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять 

материал слайдов.  

После проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать 

личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы.  

Роль студента:  

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

 работа представлена в срок.  

4.15. Составление анкет, вопросов интервью и беседы 

Данный вид заданий требует от студентов развитого критического 

мышления по осмыслению информации, ее структурированию на главные 

элементы и второстепенные, а также умения лаконично формулировать мысль и 
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выражать ее в вопросной форме. Кроме того, использование разработанных 

студентом данных психодиагностических средств требует от него и развитых 

коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков.  

Анкета является методическим средством для получения первичной 

социально-психологической информации на основе вербальной коммуникации 

и представляет собой опросный лист для получения ответов на заранее 

составленную систему вопросов. Интервью – метод социальной психологии, 

заключающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на 

поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа – метод, 

предусматривающий прямое или косвенное получение психологической 

информации путем речевого общения. Задание должно включать не менее 10 

вопросов.  

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 

выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента.  

Роль студента:  

 изучить информацию по теме;  

 разработать вопросы анкеты, интервью или беседы;  

 оформить задание и представить на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие вопросов теме;  

 охват всей проблематики темы;  

 корректная формулировка вопросов;  

 соответствие оформления требованиям;  

 работа представлена в срок.  

4.16. Участие в научно-практической конференции 

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать 

студенту возможность приобрести навыки научной работы, связанные со 

способностью публично высказывать на высоком теоретическом уровне свои 

суждения и делать обоснованные теоретические выводы, основанные на 
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глубоком изучении и обобщении мнений, высказанных в научно-теоретической 

литературе различными авторами, а также анализе нормативного материала и 

правоприменительной практики.  

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости. 

Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем на основании признания в соответствующей 

группе определенного студенческого реферата лучшим, материалов 

подготовленной курсовой (ряда курсовых) или дипломной работы, мнения 

руководителя научного студенческого клуба о сделанном студентом докладе как 

о лучшем.  

Основой доклада на научной студенческой конференции безусловно 

являются материалы реферата, одной или нескольких курсовых либо даже 

выпускной квалификационной работы, однако поскольку доклад представляет 

собой устную форму изложения, он не может быть превращен в пересказ этих 

работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время доклада на научной 

студенческой конференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому 

указанные ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для 

доклада, но не его содержание.  

Подготовка доклада студентом для выступления на научной студенческой 

конференции предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в 

реферате, курсовой (нескольких курсовых) или дипломной работе с точки 

зрения их актуальности, новизны и не изученности в науке, а также 

дискуссионное поставленной проблемы. В связи с этим в докладе студента 

после чрезвычайно краткого вступления с изложением актуальности 

предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть представлены 

положения научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в 

научной литературе точек зрения, тенденций соответствующей 

правоприменительной практики, а также иных практических материалов. 

Изложение положений научного характера в докладе, связанное с критикой 

имеющихся в научной литературе мнений или складывающейся 
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правоприменительной практики, должно осуществляться чрезвычайно 

корректно и доказательно. Студент, делающий доклад на научной студенческой 

конференции, должен быть готов к вопросам, которые будут задавать ему 

слушатели, что делает необходимым при подготовке к докладу тщательное 

обдумывание дополнительной аргументации высказываемой в нем авторской 

позиции.  

Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом 

стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 

7 – 10 минут кратко изложить основные положения изученного материала, быть 

готовым ответить на заданные вопросы.  

Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный 

материал, иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение 

работать с доской, компьютерной техникой в аудитории.  

Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту 

продумать возможность организации обратной связи в работе с группой – 

задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё 

мнение по рассматриваемой проблеме развития современного общества, 

организовать мини-обсуждение.  

4.17. Деловая игра 

Основной целью проведения студенческих деловых игр во внеаудиторное 

время является привитие студентам навыков решения конкретных учебных 

вопросов и накопление ими практического опыта в решении практических 

проблем на основе создания конкретных деловых ситуаций, максимально 

приближенных к реальным жизненным условиям.  

Исходным материалом для организации и проведения деловых игр во 

внеаудиторное время может являться задача, предлагаемая преподавателем. 

Однако в любом случае деловая игра предполагает участие максимального 

количества студентов группы и распределение между ними определенных 

ролей.  

Ведение деловой игры по ролевому принципу делает исключительно 
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важным участие преподавателя, как в подготовке, так и в процессе деловой 

игры, которое выражается в следующем:  

 определение и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в 

соответствии с их желанием;  

 рекомендации преподавателя относительно нормативного и 

методического материала, необходимого для правильного выполнения 

соответствующим студентом своей роли (судьи, адвоката, потерпевшего и 

т.п.);  

 анализ действий студентов в ходе деловой игры;  

 обращение внимания студентов на упущенные ими значимые моменты в 

процессе деловой игры.  

Затем следует подведение итогов деловой игры.  
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5. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

5.1. Некоторые особенности форматов текстовых файлов 

Microsoft Office Word в настоящее время является основным редактором, 

применяемым для создания различных текстовых документов. 

По умолчанию документы Word 2007 (2010) сохраняются с новым 

расширением имени файла, которое получается путем добавления суффикса «x» 

к расширению doc. Новый формат файлов основан на языке XML. Суффикс «x» 

означает, что XML-файл не содержит макросов. Таким образом, имена обычных 

файлов Word 2007 (2010) имеют расширение docx, а не doc. Существует также 

вариант добавления суффикса «m», который означает, что XML-файл содержит 

макросы. 

Данные особенности следует учитывать при представлении материалов 

самостоятельных работ в электронном виде для консультации или 

предварительной проверки. 

Файлы новых форматов недоступны для работы в предыдущих версиях 

Word. Открывать и изменять файлы Word 2007 (2010) в более ранних версиях 

программы можно, если загрузить в них необходимые конвертеры файлов. 

Документы, созданные в Word 97 – 2003 открываются в Word 2007 (2010) 

в режиме совместимости, при этом в строке заголовка окна документа 

отображается надпись Режим ограниченной функциональности. Однако в 

режиме совместимости при работе с документом не используются новые и 

расширенные возможности Word 2007 (2010) и пользователи более ранних 

версий программы смогут открывать, редактировать и сохранять документы. 

По умолчанию все файлы сохраняются в том же формате, в котором были 

открыты. Новые документы и файлы Word 2007 (2010) сохраняются в формате 

Документ Word, файлы предыдущих версий сохраняются в формате Документ 
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Word 97–2003, файлы rtf сохраняются как Текст в формате RTF и т.д. При 

сохранении файла формат можно изменить. 

Файлы предыдущих версий Word можно сохранить в формате Документ 

Word 2007 (2010), но при этом возможны изменения в макете документа. 

При сохранении документа, созданного в Word 2007 (2010), в формате 

Документ Word 97–2003 в нем автоматически могут быть произведены 

следующие изменения: 

 некоторые данные в стандартных блоках документа, а также 

элементах автотекста могут быть утеряны; 

 ссылки и списки литературы будут преобразованы в статический текст 

и перестанут автоматически обновляться; 

 внедренные объекты, созданные в приложениях Microsoft Office 2007, 

невозможно будет редактировать; 

 формулы будут преобразованы в изображения. Их редактирование 

будет невозможным, пока документ не будет преобразован в новый 

формат файла; 

 положение некоторых надписей изменится. 

Перед сохранением документа можно выполнить проверку 

совместимости с предыдущими версиями программы. Для этого необходимо 

нажать кнопку Office, выбрать команду Подготовить и в появившемся 

подчиненном меню – команду Проверка совместимости. В окне результатов 

проверки совместимости будет отображен список несовместимых элементов. 

При сохранении файла, созданного в одной из предыдущих версий Word, 

в файл Word 2007 (2010), появляется новый файл, а исходный файл остается в 

той же папке. Вместо этого можно преобразовать файл таким образом, чтобы 

файл формата Word 2007 (2010) заменил старый файл. Нажмите кнопку Office и 

выберите команду Преобразовать. 
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5.2. Основные правила и рекомендации при вводе и редактировании текста 

с клавиатуры 

В текстовом процессоре MicrosoftWord при вводе текста с клавиатуры 

заполняется текущая строка. Переход на новую строку осуществляется 

автоматически, как только текущая строка заполняется до конца. Если нет 

необходимости образовывать новый абзац, то для перехода на новую строку 

нельзя использовать клавишу Enter. Принудительно перейти на новую строку 

без образования нового абзаца можно используя сочетание клавиш Shift+Enter. 

При этом в документ вставляется непечатаемый знак – разрыв строки. 

На новую страницу переход осуществляется автоматически при 

заполнении текущей страницы. Для перехода к новой странице нельзя 

использовать клавишу Enter. Принудительный переход к новой странице 

осуществляется сочетанием клавиш Ctrl+Enter или с помощью команды Разрыв 

страницы на вкладке Вставка. При этом в документ вставляется непечатаемый 

знак – разрыв страницы. 

Между словами в тексте ставится один пробел.Различные режимы 

выравнивания (по левому краю, по центру, проправому краю, по ширине) могут 

изменять ширину пробелов между словами. Для того чтобы зафиксировать 

величину какого-либо пробела или чтобы после этого пробела не 

осуществлялся переход на новую строку следует использовать сочетание 

клавиш Ctrl+Shif Пробел. При этом в документ вставляется непечатаемый знак 

– неразрывный пробел. 

Для получения «красной строки» (абзацного отступа) или получения 

необходимого режима выравнивания строки/абзаца (по левому краю, по центру, 

по правому краю, по ширине) нельзя использовать клавишу Пробел. Установка 

величины абзацного отступа, а также выравнивание на странице 

осуществляется с помощьюкоманды Абзац или соответствующих кнопок 

(пиктограмм) на вкладке Главная. 
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При вводе текста с клавиатуры следует также придерживаться следующих 

правил набора знаков препинания: 

знаки препинания . , : ; ! ? пишутся слитно со словом, за которым 

следуют; 

после знаков препинания . , : ; ! ? ставится пробел, за исключением тех 

случаев, когда этими знаками заканчивается абзац; 

перед знаками « “ ( [ { ставится пробел. Следующее за этими знаками 

слово пишется без пробела; 

знаки » ” ) ] } пишутся слитно со словом, за которым следуют. После этих 

знаков ставится пробел, за исключением тех случаев, когда ставятся знаки 

препинания, которые пишутся слитно со словом, за которым следуют; 

знак дефиса (-) пишется слитно с предшествующей и последующей 

частями слова. 

Для образования знака тире ( – ) после слова ставится пробел, затем 

дефис, затем еще пробел и продолжается ввод текста. После ввода следующего 

слова знак дефиса автоматически преобразуется в тире. Для ввода знака тире 

можно использовать также комбинацию клавиш Ctrl + - (минус на цифровой 

клавиатуре). Для ввода знака длинного тире (—) следует использовать 

сочетание клавиш Alt + Ctrl + - (минус на цифровой клавиатуре). 

 

5.3. Компьютерная презентация 

5.3.1. Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, 

количество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, 

имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность и ученую степень преподавателя. 
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На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 

плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

5.3.2. Рекомендации по оформлению презентаций в MicroSoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 
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Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. 

должны быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а 

«рисунок в Allplan»). 

5.3.3. Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь 

на собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации 

презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью 

выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной 

презентации: 

 помните, что компьютерная презентация не предназначена для 

автономного использования, она должна лишь помогать докладчику во время 

его выступления, правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, 

статистическими данными и графическими изображениями. Наиболее 

эффективная презентация Power Point – простая презентация; 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна 

дополнять, описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах 

информацию; 
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 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого 

нового слайда, а уже после этого давать свои комментарии показанному на 

экране. В противном случае внимание слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией 

последующего слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это 

необходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все 

внимание должно быть приковано к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением 

после предварительного просмотра (репетиции). 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Активизация учебной деятельности — совокупность мер, предпринимаемых 

с целью интенсификации и повышения активности учебной деятельности. 

Осуществляется по трем направлениям: а) педагогическое — 

использование форм и методов обучения, стимулирующих 

познавательные интересы; б) социально-психологическое — организация 

межличностного общения в учебной группе, способствующего 

состязательности и взаимообучению ее членов, поощрение 

индивидуальных достижений со стороны педагога и группы; в) 

социально-экономическое — повышение личной социальной и 

экономической заинтересованности в более высоких результатах учебной 

деятельности. 

Активность субъекта — характеристика проявления субъектом отношения, 

мышления и деятельности в ситуациях, не имеющих нормативного 

описания. Активность субъекта проявляется в направленности его 

деятельности на самоизменение. В учебном процессе активность как 

свойство субъекта характеризуется изменением позиции обучаемого и 

интенсивностью его взаимодействия с преподавателем. Активность 

субъекта есть «единство культурноисторической детерминации и 

организации деятельности, прожективной и целевой организации и плана 

намерения». 

Актуализация — переход от возможности к действительности. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний — одна из современных 

технологий, которая используется в менеджменте качества 

образовательных услуг. Является основным инструментом оценки работы 

студента в процессе учебно-производственной, научной, внеучебной 

деятельности и инструментом определения рейтинга выпускника. 

Позволяет реализовывать механизмы обеспечения качества и оценки 

результатов обучения, а также активизировать учебную и внеучебную 

работу студентов. 
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Действие — единица деятельности; произвольная опосредованная активность, 

направленная на достижение осознанной цели. 

Деятельностный подход — 1) В педагогике — подход, предусматривающий не 

только трансляцию культуры, но и создание условий для овладения 

образцами и способами мышления и деятельности для развития 

познавательных сил и творческого потенциала личности обучаемого. 

Именно в деятельностном подходе меняется направленность активности 

человека (познавательной, преобразовательной), с внешнего мира она 

переходит на собственное мышление и деятельность. 2) В образовании 

взрослых — система принципов, форм и методов, обеспечивающих 

первоочередное освоение знаний и умений, необходимых для 

эффективной и приносящей удовлетворение деятельности в различных 

областях практической жизни. При этом взрослый учащийся 

рассматривается как активный самодеятельный субъект учебно-

познавательного процесса. 

Деятельность — 1) Специфически человеческая форма отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное его 

изменение и преобразование. Основным видом деятельности является 

труд, с которым связаны другие виды человеческой деятельности. 

2) Специфически человеческая регулируемая сознанием активность, 

порождаемая потребностями человека и направленная на познание и 

преобразование им внешнего мира и самого себя. Элементы деятельности 

— ценности, идеи, идеалы, являющиеся наиболее общим руководящим 

началом деятельности, определяющие общий характер ее реализации и 

форму конечного продукта. 

Диагностика (в педагогике) — количественная оценка и качественный анализ 

педагогических процессов, явлений и т. п. с помощью специально 

разработанных научных методов. 

Дидактика — составная часть педагогики, изучающая процесс обучения. 
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Дидактический процесс — процесс трансляции содержания деятельности в 

отрыве от самой деятельности. 

Знание — верное отражение действительности в мышлении человека; 

проверенный общественной практикой результат процесса познания. 

Принято различать обыденное (житейское) и научное знание. Первое 

складывается в процессе повседневного опыта, второе представляет 

собой удостоверенный логикой и подтвержденный общественно-

исторической практикой результат научного познания.  

Знания — совокупность сведений об окружающей действительности, 

выраженная в виде представлений, понятий, суждений, теорий и 

зафиксированная в знаковых системах естественных и искусственных 

языков. Под знаниями также понимается совокупность сведений, 

составляющих какую-либо науку или ее отрасль. 

Знания, необходимые для реализации деятельности — знания об исходном 

объекте и материале, о способах, средствах и условиях реализации 

деятельности. Порождаются также в процессе реализации деятельности, 

т. е. сам результат может либо являться новым знанием, либо может 

неявно содержать в себе знания об исходном объекте или других 

компонентах деятельности; кроме того, человек в результате 

производственной деятельности может получить новое знание о самом 

себе, т. е. о своих способностях и человеческих возможностях, при 

условии, что он имеет соответствующую цель. 

Индивидуальность — уникальное сочетание психофизиологических данных и 

личностных качеств, присущее каждому конкретному человеку и 

отличающее его от других людей. 

Инновационный процесс — комплексная деятельность по созданию, 

разработке, освоению, использованию и распространению новшеств. 

Информационные технологии — системы целостных взаимосвязанных 

приемов, методов и средств анализа и обработки информации, 

осуществления коммуникаций. 
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Исследовательский метод обучения — метод, исходной посылкой которого 

служит идея о наличии определенного сходства между учебным и 

научным познанием. Предполагает такую организацию учебного 

процесса, при которой обучаемый осваивает элементы методологии и 

методики научного анализа явлений и процессов и овладевает умениями 

самостоятельно получать новое для него знание. 

Качество образования — интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия 

распространенным в обществе представлениям о том, каким названный 

процесс должен быть и каким целям должен служить. Поскольку мнения 

на этот счет заметно расходятся, расходятся и трактовки термина. 

Общепризнано, однако, что качество современного образования 

определяют факторы, обусловливающие его социальную эффективность, 

а именно: а) содержание, включающее лучшие достижения духовной 

культуры и опыта в той или иной сфере деятельности; б) высокая 

компетентность педагогических работников и других субъектов системы 

образования; в) новейшие образовательные технологии и 

соответствующая им материально-техническая оснащенность; г) 

гуманистическая направленность; д) полнота удовлетворения 

потребностей населения в знаниях, понимании, умениях. 

Компетентностный подход (в образовании) — в большинстве случаев 

понимается как организация образовательного пространства, 

ориентированного на реализацию принципов, целей и содержания 

образования, с тем чтобы обеспечить формирование выпускника, 

умеющего решать проблемы различной сложности, способного 

адаптироваться в сложных социальных обстоятельствах. 

Компетенция — круг вопросов, в которых кто-либо обладает познанием, 

опытом, а также круг чьих-либо (учреждений, лиц) полномочий. 

Контекст — законченная в смысловом отношении часть текста, позволяющая 

уточнить значение какого-либо слова или фразы. 
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Креативность — способность к продуктивной деятельности как личностное 

качество индивида, выражающаяся в его предрасположенности и 

готовности создавать, т. е. делать реально существующими, социально 

значимые продукты своей деятельности. Имеется в виду наличие у 

индивида устойчивой мотивации к достижению высоких положительных 

результатов, а также необходимых знаний, понимания сути дела, умений и 

навыков. Креативность проявляется в различных формах, совокупность 

которых может быть подразделена в зависимости от направленности, 

содержания и уровня сложности созидательной деятельности. Во всех 

случаях необходимой предпосылкой успешности креативных действий 

является работоспособность индивида, обусловленная тремя главными 

факторами: а) состоянием физического и психического здоровья; б) 

общим фоном жизнедеятельности индивида, определяющим его 

социальное самочувствие; в) уровнем компетентности, мастерства и 

профессионализма в сочетании с самостоятельностью, критичностью и 

конструктивностью мышления. 

Культура — совокупность материальных, духовных и социальных ценностей, 

созданных человеческим обществом. Многозначный термин, 

употребляемый в контексте образовательной проблематики в двух 

главных смыслах: а) объективированный социальный опыт, т. е. 

совокупность достижений человеческого общества в различных сферах 

его жизнедеятельности: в технологии, экономике, политике, социальных 

отношениях, духовной области; б) уровень развития личности, 

характеризующийся мерой освоения индивидом накопленного 

человечеством социального опыта и уровнем развития его способности к 

обогащению этого опыта. 

Личность — совокупность качеств человека, приобретенных им в 

социокультурной сфере в процессе совместной деятельности и общения. 

Метод — 1) Способ достижения цели, определенным образом упорядоченная 

деятельность; применительно к познанию — способ воспроизведения в 
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мышлении изучаемого предмета. 2) Норма, фиксирующая состав 

деятельности, путь, систему последовательных действий, способ 

деятельности, приемы, систему правил, подход к деятельности. 

Методика — конкретизированный образ деятельности. 

Мотив — то, что побуждает к деятельности, то, ради чего она совершается. 

Представляет собой форму проявления потребности. 

Обучение — 1) процесс передачи готового знания; 2) организованный процесс 

учебно-познавательной деятельности (И. Ф. Харламов); 3) 

организованный процесс освоения технологий эпистемической 

деятельности (В. В. Мацкевич). 

Обучающийся — человек, находящийся в процессе освоения устоявшегося 

знания, норм деятельности, приобретения опыта. 

Организация деятельности — процесс упорядочения процессов, объединения 

людей и средств для достижения поставленных целей. 

Оценка — общий термин, принятый для характеристики результатов учебной 

деятельности по критерию их соответствия установленным требованиям, 

в частности определение степени успешности освоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных учебной программой. Оценка может быть 

текущей, промежуточной, итоговой и выражается обычно числом баллов. 

Парадигма — в философии и методологии науки совокупность теоретических 

и методологических положений, принятых научным сообществом на 

определенном этапе развития науки в качестве образца, эталона, нормы 

научного исследования. Понятие введено Т. Куном. В методологии науки 

понятие «парадигма» трактуется также шире — как культурная, 

«искусственная» составляющая всякой деятельности вообще (культура и 

«искусственное» понимаются в рамках схемы воспроизводства 

деятельности и трансляции культуры). В этом смысле парадигма — 

культурно закрепленная норма, эталон деятельности. Так, говорят о 

деятельностной парадигме, культурной парадигме. Парадигма как 
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культурная норма противостоит пространству социальных ситуаций, 

которое выступает как реализация этой нормы. 

Педагогическая диагностика — система методов и средств индивидуального, 

группового и коллективного изучения уровня профессионализма педагога, 

результатов его деятельности. 

Педагогический процесс — целенаправленное, сознательное, организуемое, 

развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, в ходе 

которого решаются общественно необходимые задачи образования и 

воспитания. Представляет собой единство процессов обучения, 

воспитания (в узком, специальном смысле) и развития воспитуемых. 

Показатель — обобщенная характеристика свойств и состояний какого-либо 

объекта, процесса или его результата, обычно выраженная в численной 

форме. 

Проблема — теоретический или практический вопрос, задача, требующие 

разрешения, исследования. 

Проблематизация — специальная работа по постановке проблем, которая 

предполагает реализацию стратегии выбора целей, не обеспеченных 

адекватными средствами их достижения 

Проект — 1) Норма деятельности, представление о ее результате, развернутое 

до структурной схемы в соотнесении со способами достижения 

результата. 2) Разработанный образ желаемого будущего в том случае, 

когда результат проектного решения неизвестен. 

Проектирование — деятельность, под которой понимается в предельно сжатой 

характеристике промысливание того, что должно быть. 

Развитие — необратимое, направленное, закономерное изменение материи и 

сознания, их универсальное свойство. «В основе развития лежит 

инновационный процесс — процесс создания и освоения новшеств, т. е. 

процесс движения к качественно новому состоянию, причем не 

случайному, объективно необъективному» (М. И. Поташкин). 
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Рефлексия — 1) В философии — размышление и самонаблюдение, анализ 

собственных действий и мыслей, обращение сознания на себя. 

Рефлексировать — значит размышлять о происходящем в собственном 

сознании. 2) В психологии — процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний. 3) В социальной психологии 

— не только знание и понимание субъектом самого себя, но и осознание 

им того, как он оценивается другими индивидами, способность 

мысленного отражения позиции «другого» и его точки зрения на предмет 

рефлексии. В этом смысле рефлексия — процесс зеркального 

взаимоотражения субъектами друг друга и самих себя. 4) В методологии 

науки — исследовательский момент в мышлении и деятельности, 

процесс, связанный с построением представлений и знаний о самой 

деятельности, обращение мышления и деятельности на самих себя. 

В отличие от научного исследования рефлексия всегда ситуативна, 

связана с некоторой «живой», уникальной ситуацией. Особенность 

методологического подхода в исследовании задач развития деятельности 

заключается в особой направленности рефлексии на эти задачи. 

Объективные препятствия и затруднения, возникающие в деятельности, 

вызывают ее рефлексию, в которой деятель ищет причины этих 

затруднений и средства их преодоления, строит проект будущей 

деятельности. Возвращаясь из рефлексии в деятельность, субъект 

преобразует ее в соответствии с построенными представлениями, что 

позволяет преодолеть препятствия, достичь цели, а главное, развить 

деятельность в целом. Таким образом, рефлексия становится важнейшим 

механизмом развития. 

Самоопределение личности — сознательный акт выявления и утверждения 

собственной позиции в проблемных ситуациях. Особыми формами 

самоопределения личности являются коллективное и профессиональное 

самоопределение. 
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Саморазвитие — процесс самостоятельного овладения новыми способами 

действий, приобретение новых способностей. 

Самостоятельная работа — средство организации и выполнения учащимися 

определенной деятельности в соответствии с поставленной целью (П. 

Пидкасистый). 

Система — центральное понятие методологии системного подхода. 

Традиционно и наиболее часто система представляется как сложное 

единство и целостность взаимодействующих между собой элементов. 

Системный подход — направление методологии специального познания и 

социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 

как систем. 

Содержание образования — 1) Отражение социального опыта в виде 

образования знаний, способов деятельности, опыта эмоцинально-

ценностных отношений. 2) Отражение опыта личности; содержание 

процесса прогрессивных изменений качеств и свойств личности 

(познавательные качества, направленность личности, коммуникативность, 

эстетические и физические качества, общее и специальное образование, 

репродуктивная и творческая деятельность, знания и умения). 

Способ деятельности — система операций, осуществляемых над исходным 

объектом и материалом для получения требуемого продукта. 

Стандарт образования — документ, направленный на достижение 

оптимальной степени упорядочения в сфере образования, который 

разрабатывается на основе консенсуса и утверждается признанным 

органом. Устанавливает для всеобщего многократного использования 

общие принципы, правила, требования или характеристики, касающиеся 

формирования содержания образования, деятельности по предоставлению 

образовательных услуг, оценки результатов обучения. Является средством 

управления качеством образования. 



68 
 

Структура личности — психологическая система личности, которая отражает 

специфику функционирования ее психических процессов, свойств и 

образований. 

Субъект — хозяин своей собственной жизнедеятельности, который видит ее 

целостно, за счет чего обладает ресурсом создания условий для ее 

изменения. Субъектом своей жизнедеятельности человек становится на 

основании самоопределения. 

Технология — форма существования и сосуществования различных видов 

деятельности; системный способ организации деятельности. 

Технологичная организация деятельности анонимна, так как она задает 

норму, организует производство, обеспечивая получение продукта и 

гарантируя результат. 

Умение — результат овладения новым действием (или новым способом 

действия), основанным на каком-либо правиле (знании) и использовании 

его соответствующим образом в процессе решения определенных задач. 

Управление — 1) С позиции системного подхода это целенаправленная 

деятельность всех субъектов системы по обеспечению функционирования 

и развития системы. 2) Согласно экономической классической теории 

управление — это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы достичь целей организации. 

Уровень образованности — качество личности, которое характеризуется ее 

способностью решать задачи познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной и преобразовательной деятельности в 

различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенные в процессе 

образовательной деятельности систему ценностей, социальный опыт, 

знания, умения, навыки. Уровни образованности различаются классами 

задач, которые способна решать личность на основе использования 

социального опыта. 

Уровень компетентности — качественное состояние работника, 

характеризующееся мерой развития его способности действовать со 
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знанием дела при исполнении совокупности служебных обязанностей. 

Так как в основе компетентности лежит понимание существа 

выполняемых задач и их связи с задачами, выполняемыми другими 

субъектами, могут быть выделены следующие уровни компетентности с 

учетом общих представлений об уровнях познания и осмысления peaлий, 

сопряженных с процессом деятельности: а) допрофессиональный уровень 

компетентности — дилетантский, основанный на житейском здравом 

смысле и обыденном сознании; б) эмпирический уровень компетентности 

— понимание дела, сформировавшееся в ходе повседневного 

практического опыта, обычно тяготеющее к примитивному прагматизму и 

характеризующееся консервативностью; в) теоретический уровень 

компетентности — понимание, сложившееся на основе освоения знаний 

из соответствующих отраслей науки; г) креативный уровень 

компетентности — понимание, достигнутое на основе интеграции 

теоретических знаний и практического опыта. 

Усвоение — процесс, обеспечивающий развитие индивида. В 

противоположность учению не имеет внешнего продукта, а приводит 

лишь к появлению у индивида нового способа деятельности, новой 

способности. Главный объект усвоения — нормативный способ 

деятельности. 

Установка — неосознаваемый или частично осознаваемый настрой, готовность 

к определенному восприятию, пониманию, переживанию, поведению. 

Учебная деятельность — в широком смысле составная любой человеческой 

деятельности; практическая или теоретическая трудовая (игровая) 

деятельность, направленная на освоение самой себя, а не на получение 

продуктов этих видов деятельности. Своим продуктом учебная 

деятельность имеет усвоение знаний о компонентах других видов 

деятельности, а также усвоение знаний и навыков осуществления этих 

видов деятельности. 
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Учение — процесс познания мира, который предусматривает получение 

определенного внешнего продукта, приобретение новых знаний, умений, 

навыков. 

Факторы эффективности образования — обстоятельства, определяющие 

меру совпадения достигаемых результатов с педагогическими и 

социальными целями. Подразделяются на три группы: а) внутренние 

факторы — адекватность предлагаемых образовательных услуг структуре 

и содержанию образовательных потребностей; содержание, организация и 

технология образовательной деятельности; уровень квалификации 

образователей; б) внешние факторы — образовательный потенциал 

социальной среды; стимулы, исходящие из сферы труда; 

востребованность результатов образования; система льгот и поощрений; 

в) личностные факторы — уровень и устойчивость мотивации к учению; 

готовность к систематической учебной деятельности; волевые качества. 

Функция — деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств 

какого-либо объекта в данной системе отношений; в социологии — роль, 

которую выполняет определенный социальный институт или процесс по 

отношению к целому. 

Целеполагание — процесс постановки целей в деятельности и определения 

путей их достижения. 

Цели образования — культурные ценности, к которым в процессе образования 

должен быть приобщен человек. 

Цель — 1) прогнозируемый результат деятельности; 2) предметная проекция 

будущего; 3) психическое явление — субъективный образ желаемого. 

Ценностная ориентация личности — содержание социального уровня 

направленности личности, взаимодействующей со значимыми для нее 

оценками окружающей действительности, окрашенными значимыми 

эмоциями. 

Экспертиза — рассмотрение вопроса специалистами (экспертами) с целью 

вынесения заключения, оценки. 
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Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью изучения дисциплины " Основы телевидения и видеотехники " являются:  

- получение студентами основных знаний в области классификации, назначения, 

конструкции, характеристик и применения периферийного оборудования 

информационных систем и электронной оргтехники и радиоэлектроники; 

- изучение устройств (ввода, вывода, преобразования, хранения, передачи, приема 

и других операций с информацией), входящих в состав периферийного оборудования 

информационных систем, 

- приобретение навыков в подготовке к работе, поверке и использовании отдельных 

образцов периферийного оборудования информационных систем, электронной 

оргтехники. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2: Способен реализовывать программы экспериментальных исследований,  

включая выбор технических средств и обработку результатов. 

ПК-2.1:Осуществляет инструментальные измерения параметров 

радиооборудования,  оценку их соответствия техническим нормам и требованиям, 

установленным эксплуатационно-технической документацией, ведение документации по 

результатам измерений. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

назначение, основные функции и общую характеристику электронной оргтехники; 

техническое оснащение рабочего места, размещение компьютерного оборудования; 

функциональные, технические характеристики электронной оргтехники; 

состав ПО вычислительных систем и его интерфейса; 

современные тенденции развития электроники, периферийного оборудования, 

электронной оргтехники, информационных технологий; 

назначение, классификацию, принцип действия, конструкцию и характеристики 

ПОВС и электронной оргтехники; 

методику расчета и проектирования деталей, и узлов электронной оргтехники в 

соответствии с технических заданием; 

методику расчета и проектирования деталей, и узлов электронной оргтехники с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для 

программно-аппаратной реализации информационных систем и устройств для решения не 

стандартных практических прикладных профессиональных задач. 

Уметь: 

организовывать рабочее место, рационально размещать технические средства и 

периферийное оборудование; 

поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

проводить тестирование и отладку блоков и систем электронной оргтехники; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования деталей и узлов 

электронной техники в соответствии с техническим заданием; 

проводить техническое обслуживание периферийного оборудования и электронной 

оргтехники, как части информационной системы; 
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применять самостоятельно приобретённые умения и навыки работы с 

современными программно-аппаратными и техническими средствами обеспечения 

информационных систем для решения поставленных задач. 

Владеть: 

подключения, установки, настройки и работы с периферийным оборудованием и 

электронной оргтехникой; 

настройки программного обеспечения при подключении периферийного 

оборудования и электронной оргтехники; 

оценки состояния, работоспособности и целостности информационных систем; 

создания технически грамотного и рационального конфигурирования рабочего 

места; 

проектирования деталей, узлов и устройств электронной оргтехники в 

соответствии с техническим заданием; 

проектирования деталей, узлов и устройств электронной оргтехники с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы с современными 

программно-аппаратными и техническими средствами обеспечения информационных 

систем для решения поставленных задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях. Методика 

проведения лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у обучающихся навыки, необходимые современному специалисту.  

 

Практическое занятие 1  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Шифраторы и дешифраторы. 

Практическое занятие 2 Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Синтез и исследование устройств на операционных усилителях. 

Практическое занятие 3 Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Синтез и исследование однополупериодных и 

двухполупериодных выпрямителей. 

Практическое занятие 4  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления: 

двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. Перевод целых чисел. 

Практическое занятие 5  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Практическое занятие 6  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Машинные коды. 

Практическое занятие 7  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Использование прерываний. Деассемблирование. 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
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Адрес 

Л1.1 Ткаченко Ф.А. Электронные приборы и устройства: Учебник дл 

высшего образования 
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знание, 2017 

 

Л1.2 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование: учебное пособие Белгород: 
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технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2017 
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op.ru/8043 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 Гуров В. В., 

Чуканов В. О. 

Архитектура и организация ЭВМ Москва: 

Интернет- 

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7370 

6.html 
Л2.2 Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. 

Интерфейсные устройства и микропроцессорные 
средства: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 

2019 

http://znani 

um.com/go 
.php? 

id=100799 
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Л2.3 Пикулин П. И. Структура и функции модемов в ТКС Москва: 

Лаборатория 

книги, 2012 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=14251 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л3.1 Зиангирова, Л. Ф. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебно -методическое 

пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2015 
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.iprbooksh 

op.ru/3194 

2.html 

Л3.2 Сычев, А. Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное 
пособие 

Томск: Томский 
государственный 

университет 

систем управления 

и 

радиоэлектроники, 

2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7221 

8.html 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Логинов М.Д., Логинова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6579.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Э2 Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование 

[Электронный ресурс]/ Авдеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 848 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6929.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Э3 Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ 

Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ Лошаков 

С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16721.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки 
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6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с 

сопровождением специалистами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 



7 
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6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Электронная оргтехника». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся способностей 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем; выполнять расчет и проектирование деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2: Способен реализовывать программы экспериментальных исследований,  

включая выбор технических средств и обработку результатов. 

ПК-2.1: Осуществляет инструментальные измерения параметров 

радиооборудования,  оценку их соответствия техническим нормам и требованиям, 

установленным эксплуатационно-технической документацией, ведение документации по 

результатам измерений. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Электронная оргтехника» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Понятие информационной системы и ее периферийного оборудования. Электронная 

оргтехника. 

2. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Механизм приостановок 

вычислительного процесса. 

3. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Система прерываний 

вычислительного процесса. 

4. Каналы ввода-вывода: определение и назначение, основные функции. Способы 

реализации и классификация каналов ввода-вывода. 

5. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Программные каналы и их 

особенности. 

6. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Каналы прямого доступа к памяти. 

7. Назначение и место в системе ввода-вывода унифицированных интерфейсов. Их 

основные параметры. 

8. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации последовательных и параллельных интерфейсов. 

9. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации синхронных и асинхронных интерфейсов. 

10. Классификация интерфейсов по способу подключения устройств. Особенности 

реализации радиальных, магистральных и цепочных интерфейсов. Организация и 

классификация линий интерфейсов. 

11. Особенности их физической реализации. 

12. Основные принципы взаимодействия периферийных устройств и электронной 

оргтехники с ЭВМ. 

13. Система ввода-вывода информации в ЭВМ. Основные способности и 

функционирование систем ввода-вывода. 

14. Упрощенная схема вычислительных систем и понятие терминала. 

15. Ручные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

16. Внешние устройства вычислительных систем и их типы. 

17. Последовательные интерфейсы. 
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18. Классификация и краткая характеристика устройств ввода данных. 

19. Указательные периферийные устройства. Виды. Характеристики. 

20. Классификация и краткая характеристика устройств вывода данных. 

21. Устройства печати 3D. Особенности. Виды. Основные характеристики. Достоинства и 

недостатки. 

22. Принцип действия простейшего частотного модема. 

23. Достоинства и недостатки принтеров различных типов и видов. 

24. Классификация модемов. 

25. Лазерные принтеры, принцип их действия. 

26. Обобщенная структурная схема модема, назначение его составных частей. 

27. Назначение и основные функции периферийного устройства. 

28. Быстродействие модемов, коды источников. 

29. Клавиатуры. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

30. Структурная схема синхронного модема для телефонной сети общего пользования, 

назначение его составных частей. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

31. Классификация сканеров по технологии, фоточувствительной матрице. 

32. Понятие и состав интерфейса. 

33. Планшетные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

34. Параллельные интерфейсы. Интерфейс стандарта Centronics. 

35. Интерфейсы для принтеров. 

36. Листопротяжные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, 

достоинства и недостатки. 

37. Предельные возможности современных аппаратных интерфейсов (с использованием 

USB, интерфейса Fire Wire). 

38. Общие характеристики сканеров. 

39. Принцип работы сканера. 

40. ЖК-дисплеи. Особенности, характеристики, типы матриц. Достоинства и недостатки. 

41. Возможности и классификация сканеров. 

42. Плазменые дисплеи. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

43. Барабанные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

44. Устройства на ЭЛТ при функциональном способе формирования изображений. 

Устройства формирования изображений на ЭЛТ. Устройство цветного кинескопа, 

принцип его действия и характеристики. Достоинства и недостатки мониторов на ЭЛТ. 

45. 3D мониторы. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

46. Назначение и характеристики принтеров. Классификация принтеров по технологии 

печати. 

47. Струйные принтеры: краткая характеристика, характеристика технологий печати 

(электростатическая, термоэлектрическая, пьезоэлектрическая), характеристики 

принтеров (Canon, Hewlett-Packard Desk еt 840с). 

48. Графические планшеты. Световое перо. Диггитайзеры. Сенсорные панели. 

49. Матричные принтеры: принцип действия, конструкция принтеров, конструкция 

привода каретки, состав принтеров, характеристики. 

50. Дисплеи. Состав, назначение, принцип действия, структурная схема. Классификация 

дисплеев. 

51. Специализированные 3D-устройства: шлемы, перчатки, экзоскелеты виртуальной 

реальности; симуляторы и тренажеры; 3D-очки и их разновидности. 

52. Манипулятор "мышь". Виды. Устройство. Основные характеристики. 

53. Аппаратные интерфейсы сканеров. 
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54. Программные интерфейсы и TWAIN. 

55. Звуковая плата. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

56. Интегрированная аудио подсистема. Устройство. Основные характеристики. 

57. Модуль синтезатора звука. Устройство. Основные характеристики. 

58. Микрофон. Устройство. Основные характеристики. 

59. Плата видеозахвата. 

60. TV тюнер. 

61. Проектор. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

62. Интерактивная доска. 

63. Сенсорные экраны. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Электронная оргтехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы доклада: 

1. Назначение периферийного оборудования. Электронная оргтехника. Классификация 

периферийных устройств. 

2. Характеристика периферийного оборудования информационных систем. Системные 

периферийные устройства. 

3. Состав периферийного оборудования информационных систем и его интерфейса. 

Стандарты интерфейсов ввода-вывода для внешних устройств. 

4. Состав и классификация устройств ввода-вывода данных. Основные характеристики 

устройств ввода-вывода данных. 

5. Классификация устройств ручного ввода информации. Назначение, устройство, 

принцип действия, характеристики, виды. 

6. Кодирование текстовой информации в ЭВМ. Ручной ввод текстовой информации с 

клавиатуры. 

7. Назначение, классификация, основные характеристики сканеров. 

8. Конструкция и принцип действия сканеров. 

9. Назначение устройств ввода и вывода речевой информации. Характеристики устройств 

ввода и вывода речевой информации. Устройства ввода и вывода речевой информации и 

их принцип действия. 

10. Мониторы. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики. 

11. Основные направления развития технологий устройств визуализации. Стандарты 

безопасности мониторов. 

12. Видеокарта. Видеоадаптеры. Видеоускорение. 

13. Принтеры. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики. 

14. Жесткий магнитный диск. Назначение, устройство, принцип действия, 

характеристики. 

15. ВЗУ. Основные технические характеристики внешних запоминающих устройств. 

Устройство, назначение. Применение. Перспективы развития. 

16. Модемы. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики, виды. 

17. Классификация модемов. Виды протоколов. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата: 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 



9 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном 

порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных 

не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 7-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки реферата: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

1 

2 

 

1 
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презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. Понятие информационной системы и ее периферийного оборудования. Электронная 

оргтехника. 

2. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Механизм приостановок 

вычислительного процесса. 

3. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Система прерываний 

вычислительного процесса. 

4. Каналы ввода-вывода: определение и назначение, основные функции. Способы 

реализации и классификация каналов ввода-вывода. 

5. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Программные каналы и их 

особенности. 

6. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Каналы прямого доступа к памяти. 

7. Назначение и место в системе ввода-вывода унифицированных интерфейсов. Их 

основные параметры. 

8. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации последовательных и параллельных интерфейсов. 

9. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации синхронных и асинхронных интерфейсов. 

10. Классификация интерфейсов по способу подключения устройств. Особенности 

реализации радиальных, магистральных и цепочных интерфейсов. Организация и 

классификация линий интерфейсов. 

11. Особенности их физической реализации. 

12. Основные принципы взаимодействия периферийных устройств и электронной 

оргтехники с ЭВМ. 

13. Система ввода-вывода информации в ЭВМ. Основные способности и 

функционирование систем ввода-вывода. 
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14. Упрощенная схема вычислительных систем и понятие терминала. 

15. Ручные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

16. Внешние устройства вычислительных систем и их типы. 

17. Последовательные интерфейсы. 

18. Классификация и краткая характеристика устройств ввода данных. 

19. Указательные периферийные устройства. Виды. Характеристики. 

20. Классификация и краткая характеристика устройств вывода данных. 

21. Устройства печати 3D. Особенности. Виды. Основные характеристики. Достоинства и 

недостатки. 

22. Принцип действия простейшего частотного модема. 

23. Достоинства и недостатки принтеров различных типов и видов. 

24. Классификация модемов. 

25. Лазерные принтеры, принцип их действия. 

26. Обобщенная структурная схема модема, назначение его составных частей. 

27. Назначение и основные функции периферийного устройства. 

28. Быстродействие модемов, коды источников. 

29. Клавиатуры. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

30. Структурная схема синхронного модема для телефонной сети общего пользования, 

назначение его составных частей. 

31. Классификация сканеров по технологии, фоточувствительной матрице. 

32. Понятие и состав интерфейса. 

33. Планшетные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

34. Параллельные интерфейсы. Интерфейс стандарта Centronics. 

35. Интерфейсы для принтеров. 

36. Листопротяжные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, 

достоинства и недостатки. 

37. Предельные возможности современных аппаратных интерфейсов (с использованием 

USB, интерфейса Fire Wire). 

38. Общие характеристики сканеров. 

39. Принцип работы сканера. 

40. ЖК-дисплеи. Особенности, характеристики, типы матриц. Достоинства и недостатки. 

41. Возможности и классификация сканеров. 

42. Плазменые дисплеи. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

43. Барабанные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

44. Устройства на ЭЛТ при функциональном способе формирования изображений. 

Устройства формирования изображений на ЭЛТ. Устройство цветного кинескопа, 

принцип его действия и характеристики. Достоинства и недостатки мониторов на ЭЛТ. 

45. 3D мониторы. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

46. Назначение и характеристики принтеров. Классификация принтеров по технологии 

печати. 

47. Струйные принтеры: краткая характеристика, характеристика технологий печати 

(электростатическая, термоэлектрическая, пьезоэлектрическая), характеристики 

принтеров (Canon, Hewlett-Packard Desk еt 840с). 

48. Графические планшеты. Световое перо. Диггитайзеры. Сенсорные панели. 

49. Матричные принтеры: принцип действия, конструкция принтеров, конструкция 

привода каретки, состав принтеров, характеристики. 

50. Дисплеи. Состав, назначение, принцип действия, структурная схема. Классификация 

дисплеев. 
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51. Специализированные 3D-устройства: шлемы, перчатки, экзоскелеты виртуальной 

реальности; симуляторы и тренажеры; 3D-очки и их разновидности. 

52. Манипулятор "мышь". Виды. Устройство. Основные характеристики. 

53. Аппаратные интерфейсы сканеров. 

54. Программные интерфейсы и TWAIN. 

55. Звуковая плата. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

56. Интегрированная аудио подсистема. Устройство. Основные характеристики. 

57. Модуль синтезатора звука. Устройство. Основные характеристики. 

58. Микрофон. Устройство. Основные характеристики. 

59. Плата видеозахвата. 

60. TV тюнер. 
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предусмотрен 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ткаченко Ф.А. Электронные приборы и устройства: Учебник дл 

высшего образования 
Минск: Новое 

знание, 2017 
 

Л1.2 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование: учебное пособие Белгород: 
Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/8043 
4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Гуров В. В., 

Чуканов В. О. 
Архитектура и организация ЭВМ Москва: Интернет- 

Университет 
Информационных 

Технологий 
(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7370 

6.html 
Л2.2 Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. 

Интерфейсные устройства и микропроцессорные 

средства: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100799 

4 

Л2.3 Пикулин П. И. Структура и функции модемов в ТКС Москва: 

Лаборатория книги, 
2012 

http://bibli 

oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=14251 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Зиангирова, Л. Ф. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебно -методическое пособие 
Саратов: Вузовское 

образование, 2015 
http://www 

.iprbooksh 
op.ru/3194 

2.html 

Л3.2 Сычев, А. Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие Томск: Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники, 
2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7221 
8.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



13 
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Методические указания по дисциплине «Радиоэлектроника для бизнес-центров» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью изучения дисциплины " Радиоэлектроника для бизнес-центров" являются:  

- получение студентами основных знаний в области классификации, назначения, 

конструкции, характеристик и применения периферийного оборудования 

информационных систем и электронной оргтехники и радиоэлектроники; 

- изучение устройств (ввода, вывода, преобразования, хранения, передачи, приема 

и других операций с информацией), входящих в состав периферийного оборудования 

информационных систем, 

- приобретение навыков в подготовке к работе, поверке и использовании отдельных 

образцов периферийного оборудования информационных систем, электронной 

оргтехники. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2: Способен реализовывать программы экспериментальных исследований,  

включая выбор технических средств и обработку результатов. 

ПК-2.1:Осуществляет инструментальные измерения параметров 

радиооборудования,  оценку их соответствия техническим нормам и требованиям, 

установленным эксплуатационно-технической документацией, ведение документации по 

результатам измерений. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

назначение, основные функции и общую характеристику электронной оргтехники; 

техническое оснащение рабочего места, размещение компьютерного оборудования; 

функциональные, технические характеристики электронной оргтехники; 

состав ПО вычислительных систем и его интерфейса; 

современные тенденции развития электроники, периферийного оборудования, 

электронной оргтехники, информационных технологий; 

назначение, классификацию, принцип действия, конструкцию и характеристики 

ПОВС и электронной оргтехники; 

методику расчета и проектирования деталей, и узлов электронной оргтехники в 

соответствии с технических заданием; 

методику расчета и проектирования деталей, и узлов электронной оргтехники с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для 

программно-аппаратной реализации информационных систем и устройств для решения не 

стандартных практических прикладных профессиональных задач. 

Уметь: 

организовывать рабочее место, рационально размещать технические средства и 

периферийное оборудование; 

поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

проводить тестирование и отладку блоков и систем электронной оргтехники; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования деталей и узлов 

электронной техники в соответствии с техническим заданием; 

проводить техническое обслуживание периферийного оборудования и электронной 

оргтехники, как части информационной системы; 
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применять самостоятельно приобретённые умения и навыки работы с 

современными программно-аппаратными и техническими средствами обеспечения 

информационных систем для решения поставленных задач. 

Владеть: 

подключения, установки, настройки и работы с периферийным оборудованием и 

электронной оргтехникой; 

настройки программного обеспечения при подключении периферийного 

оборудования и электронной оргтехники; 

оценки состояния, работоспособности и целостности информационных систем; 

создания технически грамотного и рационального конфигурирования рабочего 

места; 

проектирования деталей, узлов и устройств электронной оргтехники в 

соответствии с техническим заданием; 

проектирования деталей, узлов и устройств электронной оргтехники с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы с современными 

программно-аппаратными и техническими средствами обеспечения информационных 

систем для решения поставленных задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях. Методика 

проведения лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у обучающихся навыки, необходимые современному специалисту.  

 

Практическое занятие 1  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Шифраторы и дешифраторы. 

Практическое занятие 2 Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Синтез и исследование устройств на операционных усилителях. 

Практическое занятие 3 Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Синтез и исследование однополупериодных и 

двухполупериодных выпрямителей. 

Практическое занятие 4  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления: 

двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. Перевод целых чисел. 

Практическое занятие 5  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Практическое занятие 6  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Машинные коды. 

Практическое занятие 7  Исследование элементов периферийного оборудования 

информационных систем. Использование прерываний. Деассемблирование. 
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http://www.iprbookshop.ru/5083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ Лошаков 

С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16721.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки 
Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с 
сопровождением специалистами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.7 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
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Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Радиоэлектроника для бизнес-центров» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Радиотехника 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Радиоэлектроника для бизнес-центров». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся способностей 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем; выполнять расчет и проектирование деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2: Способен реализовывать программы экспериментальных исследований,  

включая выбор технических средств и обработку результатов. 

ПК-2.1: Осуществляет инструментальные измерения параметров 

радиооборудования,  оценку их соответствия техническим нормам и требованиям, 

установленным эксплуатационно-технической документацией, ведение документации по 

результатам измерений. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Радиоэлектроника для бизнес-центров» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Понятие информационной системы и ее периферийного оборудования. Электронная 

оргтехника. 

2. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Механизм приостановок 

вычислительного процесса. 

3. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Система прерываний 

вычислительного процесса. 

4. Каналы ввода-вывода: определение и назначение, основные функции. Способы 

реализации и классификация каналов ввода-вывода. 

5. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Программные каналы и их 

особенности. 

6. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Каналы прямого доступа к памяти. 

7. Назначение и место в системе ввода-вывода унифицированных интерфейсов. Их 

основные параметры. 

8. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации последовательных и параллельных интерфейсов. 

9. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации синхронных и асинхронных интерфейсов. 

10. Классификация интерфейсов по способу подключения устройств. Особенности 

реализации радиальных, магистральных и цепочных интерфейсов. Организация и 

классификация линий интерфейсов. 

11. Особенности их физической реализации. 

12. Основные принципы взаимодействия периферийных устройств и электронной 

оргтехники с ЭВМ. 

13. Система ввода-вывода информации в ЭВМ. Основные способности и 

функционирование систем ввода-вывода. 

14. Упрощенная схема вычислительных систем и понятие терминала. 

15. Ручные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

16. Внешние устройства вычислительных систем и их типы. 

17. Последовательные интерфейсы. 
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18. Классификация и краткая характеристика устройств ввода данных. 

19. Указательные периферийные устройства. Виды. Характеристики. 

20. Классификация и краткая характеристика устройств вывода данных. 

21. Устройства печати 3D. Особенности. Виды. Основные характеристики. Достоинства и 

недостатки. 

22. Принцип действия простейшего частотного модема. 

23. Достоинства и недостатки принтеров различных типов и видов. 

24. Классификация модемов. 

25. Лазерные принтеры, принцип их действия. 

26. Обобщенная структурная схема модема, назначение его составных частей. 

27. Назначение и основные функции периферийного устройства. 

28. Быстродействие модемов, коды источников. 

29. Клавиатуры. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

30. Структурная схема синхронного модема для телефонной сети общего пользования, 

назначение его составных частей. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

31. Классификация сканеров по технологии, фоточувствительной матрице. 

32. Понятие и состав интерфейса. 

33. Планшетные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

34. Параллельные интерфейсы. Интерфейс стандарта Centronics. 

35. Интерфейсы для принтеров. 

36. Листопротяжные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, 

достоинства и недостатки. 

37. Предельные возможности современных аппаратных интерфейсов (с использованием 

USB, интерфейса Fire Wire). 

38. Общие характеристики сканеров. 

39. Принцип работы сканера. 

40. ЖК-дисплеи. Особенности, характеристики, типы матриц. Достоинства и недостатки. 

41. Возможности и классификация сканеров. 

42. Плазменые дисплеи. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

43. Барабанные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

44. Устройства на ЭЛТ при функциональном способе формирования изображений. 

Устройства формирования изображений на ЭЛТ. Устройство цветного кинескопа, 

принцип его действия и характеристики. Достоинства и недостатки мониторов на ЭЛТ. 

45. 3D мониторы. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

46. Назначение и характеристики принтеров. Классификация принтеров по технологии 

печати. 

47. Струйные принтеры: краткая характеристика, характеристика технологий печати 

(электростатическая, термоэлектрическая, пьезоэлектрическая), характеристики 

принтеров (Canon, Hewlett-Packard Desk еt 840с). 

48. Графические планшеты. Световое перо. Диггитайзеры. Сенсорные панели. 

49. Матричные принтеры: принцип действия, конструкция принтеров, конструкция 

привода каретки, состав принтеров, характеристики. 

50. Дисплеи. Состав, назначение, принцип действия, структурная схема. Классификация 

дисплеев. 

51. Специализированные 3D-устройства: шлемы, перчатки, экзоскелеты виртуальной 

реальности; симуляторы и тренажеры; 3D-очки и их разновидности. 

52. Манипулятор "мышь". Виды. Устройство. Основные характеристики. 
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53. Аппаратные интерфейсы сканеров. 

54. Программные интерфейсы и TWAIN. 

55. Звуковая плата. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

56. Интегрированная аудио подсистема. Устройство. Основные характеристики. 

57. Модуль синтезатора звука. Устройство. Основные характеристики. 

58. Микрофон. Устройство. Основные характеристики. 

59. Плата видеозахвата. 

60. TV тюнер. 

61. Проектор. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

62. Интерактивная доска. 

63. Сенсорные экраны. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Радиоэлектроника для бизнес-центров» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Назначение периферийного оборудования. Электронная оргтехника. Классификация 

периферийных устройств. 

2. Характеристика периферийного оборудования информационных систем. Системные 

периферийные устройства. 

3. Состав периферийного оборудования информационных систем и его интерфейса. 

Стандарты интерфейсов ввода-вывода для внешних устройств. 

4. Состав и классификация устройств ввода-вывода данных. Основные характеристики 

устройств ввода-вывода данных. 

5. Классификация устройств ручного ввода информации. Назначение, устройство, 

принцип действия, характеристики, виды. 

6. Кодирование текстовой информации в ЭВМ. Ручной ввод текстовой информации с 

клавиатуры. 

7. Назначение, классификация, основные характеристики сканеров. 

8. Конструкция и принцип действия сканеров. 

9. Назначение устройств ввода и вывода речевой информации. Характеристики устройств 

ввода и вывода речевой информации. Устройства ввода и вывода речевой информации и 

их принцип действия. 

10. Мониторы. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики. 

11. Основные направления развития технологий устройств визуализации. Стандарты 

безопасности мониторов. 

12. Видеокарта. Видеоадаптеры. Видеоускорение. 

13. Принтеры. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики. 

14. Жесткий магнитный диск. Назначение, устройство, принцип действия, 

характеристики. 

15. ВЗУ. Основные технические характеристики внешних запоминающих устройств. 

Устройство, назначение. Применение. Перспективы развития. 

16. Модемы. Назначение, устройство, принцип действия, характеристики, виды. 

17. Классификация модемов. Виды протоколов. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата: 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
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Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном 

порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных 

не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 7-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

Критерии оценки реферата: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты - доклад структурирован, раскрывает тему 1 
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реферата - даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. Понятие информационной системы и ее периферийного оборудования. 

Радиоэлектроника. 

2. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Механизм приостановок 

вычислительного процесса. 

3. Совмещение операций обработки и ввода-вывода информации. Система прерываний 

вычислительного процесса. 

4. Каналы ввода-вывода: определение и назначение, основные функции. Способы 

реализации и классификация каналов ввода-вывода. 

5. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Программные каналы и их 

особенности. 

6. Функционирование и виды каналов ввода-вывода. Каналы прямого доступа к памяти. 

7. Назначение и место в системе ввода-вывода унифицированных интерфейсов. Их 

основные параметры. 

8. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации последовательных и параллельных интерфейсов. 

9. Классификация интерфейсов по способу передачи информации. Особенности 

организации синхронных и асинхронных интерфейсов. 

10. Классификация интерфейсов по способу подключения устройств. Особенности 

реализации радиальных, магистральных и цепочных интерфейсов. Организация и 

классификация линий интерфейсов. 

11. Особенности их физической реализации. 
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12. Основные принципы взаимодействия периферийных устройств и электронной 

оргтехники с ЭВМ. 

13. Система ввода-вывода информации в ЭВМ. Основные способности и 

функционирование систем ввода-вывода. 

14. Упрощенная схема вычислительных систем и понятие терминала. 

15. Ручные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

16. Внешние устройства вычислительных систем и их типы. 

17. Последовательные интерфейсы. 

18. Классификация и краткая характеристика устройств ввода данных. 

19. Указательные периферийные устройства. Виды. Характеристики. 

20. Классификация и краткая характеристика устройств вывода данных. 

21. Устройства печати 3D. Особенности. Виды. Основные характеристики. Достоинства и 

недостатки. 

22. Принцип действия простейшего частотного модема. 

23. Достоинства и недостатки принтеров различных типов и видов. 

24. Классификация модемов. 

25. Лазерные принтеры, принцип их действия. 

26. Обобщенная структурная схема модема, назначение его составных частей. 

27. Назначение и основные функции периферийного устройства. 

28. Быстродействие модемов, коды источников. 

29. Клавиатуры. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

30. Структурная схема синхронного модема для телефонной сети общего пользования, 

назначение его составных частей. 

31. Классификация сканеров по технологии, фоточувствительной матрице. 

32. Понятие и состав интерфейса. 

33. Планшетные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

34. Параллельные интерфейсы. Интерфейс стандарта Centronics. 

35. Интерфейсы для принтеров. 

36. Листопротяжные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, 

достоинства и недостатки. 

37. Предельные возможности современных аппаратных интерфейсов (с использованием 

USB, интерфейса Fire Wire). 

38. Общие характеристики сканеров. 

39. Принцип работы сканера. 

40. ЖК-дисплеи. Особенности, характеристики, типы матриц. Достоинства и недостатки. 

41. Возможности и классификация сканеров. 

42. Плазменые дисплеи. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

43. Барабанные сканеры. Принцип работы, возможности, характеристики, достоинства и 

недостатки. 

44. Устройства на ЭЛТ при функциональном способе формирования изображений. 

Устройства формирования изображений на ЭЛТ. Устройство цветного кинескопа, 

принцип его действия и характеристики. Достоинства и недостатки мониторов на ЭЛТ. 

45. 3D мониторы. Особенности. Характеристики. Достоинства и недостатки. 

46. Назначение и характеристики принтеров. Классификация принтеров по технологии 

печати. 

47. Струйные принтеры: краткая характеристика, характеристика технологий печати 

(электростатическая, термоэлектрическая, пьезоэлектрическая), характеристики 

принтеров (Canon, Hewlett-Packard Desk еt 840с). 

48. Графические планшеты. Световое перо. Диггитайзеры. Сенсорные панели. 
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49. Матричные принтеры: принцип действия, конструкция принтеров, конструкция 

привода каретки, состав принтеров, характеристики. 

50. Дисплеи. Состав, назначение, принцип действия, структурная схема. Классификация 

дисплеев. 

51. Специализированные 3D-устройства: шлемы, перчатки, экзоскелеты виртуальной 

реальности; симуляторы и тренажеры; 3D-очки и их разновидности. 

52. Манипулятор "мышь". Виды. Устройство. Основные характеристики. 

53. Аппаратные интерфейсы сканеров. 

54. Программные интерфейсы и TWAIN. 

55. Звуковая плата. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

56. Интегрированная аудио подсистема. Устройство. Основные характеристики. 

57. Модуль синтезатора звука. Устройство. Основные характеристики. 

58. Микрофон. Устройство. Основные характеристики. 

59. Плата видеозахвата. 

60. TV тюнер. 

61. Проектор. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

62. Интерактивная доска. 

63. Сенсорные экраны. Виды. Устройство. Основные характеристики. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ткаченко Ф.А. Электронные приборы и устройства: Учебник дл 

высшего образования 
Минск: Новое 

знание, 2017 
 

Л1.2 Михайлов, В. В. Периферийное оборудование: учебное пособие Белгород: 
Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/8043 
4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Гуров В. В., 

Чуканов В. О. 
Архитектура и организация ЭВМ Москва: Интернет- 

Университет 
Информационных 

Технологий 
(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7370 

6.html 
Л2.2 Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. 

Интерфейсные устройства и микропроцессорные 

средства: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100799 

4 

Л2.3 Пикулин П. И. Структура и функции модемов в ТКС Москва: 

Лаборатория книги, 
2012 

http://bibli 

oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=14251 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 Зиангирова, Л. Ф. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебно -методическое пособие 
Саратов: Вузовское 

образование, 2015 
http://www 

.iprbooksh 
op.ru/3194 

2.html 

Л3.2 Сычев, А. Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие Томск: Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники, 
2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7221 
8.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Логинов М.Д., Логинова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6579.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 
Э2 Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование [Электронный 

ресурс]/ Авдеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6929.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Э3 Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ Чекмарев 
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ Лошаков С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16721.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine 

premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 

специалистами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.7 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине « Общая физическая подготовка» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
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Содержание  

  

Семестр 1  

Практическое занятие 1 Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 
 

18 

Практическое занятие 2 Беседа: физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП 
 

18 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

18 

Практическое занятие 4 Беседа: физическая культура как учебная дисциплина в 

ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. 

Воспитание специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: 

- бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, 

ОФП. 
 

19 

Практическое занятие 5 Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах 

развития общей и специальной выносливости. 

ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, 

развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. 

Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км 

(муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во 

время бега. 

19 

Практическое занятие 6 Беседа: волевые качества, их воспитание средствами 

физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных 

программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, 

психорегуляцию. 

19 

Практическое занятие 7 Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние 

дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. 

Общеразвивающие, подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) 

в виде внутригрупповых соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ 

с контрольными нормативами. 
 

19 

Практическое занятие 8 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

20 
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Объяснение и показ техники бега по прямой. 

1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности 

студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями 

программы. 

2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с 

забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Правильно ставить стопы па грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, 

выполнять правильные движения руками при беге. Скорость в начальных 

пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой бегунов, 

так и по одному. 

Практическое занятие 9 Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и 

упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные 

мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на 

развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в 

сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   

специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). 

После соответствующей разминки и самомассажа студенты выполняют весь 

комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. повторения 6-10 раз в 

одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше 

двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения 

для глаз. 
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Практическое занятие 10 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

- специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. 

-Разминка легким весом 

-изучение жима штанги стоя, сидя. 

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 
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Практическое занятие 11Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическими 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого 

типа конституции человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 
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Практическое занятие 12 Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди  

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди 

- методический разбор и апробация активных методов развития гибкости. 

 

21 
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Практическое занятие 13 Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

-силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц 

(сжигание жировых отложений) 

- использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке 

- методический разбор и апробация пассивных методов развития гибкости.  
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Практическое занятие 14 Беседа: Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека 

-влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 

- методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости. 
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Практическое занятие 15 Беседа: Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее 

отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые 

комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в 

упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, 

гантели, тренажеры и другие) 

Упражнения на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным 

количеством повторений «до отказа». 
 

22 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов.  

 

22 

Семестр 2  

Практическое занятие 1 Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой. 

продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие 

(широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная 

мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). 

Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные 

группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных 

точек). 

 

22 

Практическое занятие 2 Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

23 
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Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 

направлений атлетической гимнастики. 

- Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие; 

мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная 

мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в сопротивлении 

партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. 

Разминка, самомассаж, выполнение всего комплекса объясненных преподавателем 

упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 

50% от максимально возможного, количество серий для каждого упражнения не 

более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж. ППФП - 

упражнения для пальцев, кистей рук. 
 

Практическое занятие 3 Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая 

тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для 

основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество 

повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем 

нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
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Практическое занятие 4 Беседа: Отечественные методические системы развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  
 

23 

Практическое занятие 5. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 

групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 

 

 

Практическое занятие 6 Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки 

Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. 

Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на 

основные мышечные группы. 

Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений 

(один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и 

гибкость. 

 

24 

Практическое занятие 7 Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. 

Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное 

развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 

10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание выполняется в режиме 

интервальной нагрузки в количестве трех серий.    Интервал отдыха между 

станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц шеи. Бег 

трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

24 
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Практическое занятие 8 Беседа: Продолжение разговора о методических 

направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений 

акробатики для развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 
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Практическое занятие 9 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития 

ловкости и координации движений. 

Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 

Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. 

ППФП - упражнения на ягодичные мышцы в положении 

сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление. 
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Практическое занятие 10 Беседа: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику 

факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических 

основах подготовки спринтеров 

-Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, многоскоки на 

одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование 

техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 
 

25 

Практическое занятие 11 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

25 

Практическое занятие 12 Беседа: Особенности самостоятельных занятий. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

-Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9x10), или 

многоскоки. 

- развитие равновесия в условиях стадиона. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).  

-Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 

 

26 

Практическое занятие 13 Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных    занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 

26 
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интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

- Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места 

тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. 

Обратить внимание на технику работы руками. Бег -100+200+200+100м (темп 

большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут). 

-Упражнения на дыхание и гибкость. 

 

Практическое занятие 14 Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в 

беге на   короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения 

правил участниками соревнований.  

–Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7x15 

раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5x100м 

под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут. 

-Самомассаж, упражнения на гибкость. 
 

26 

Практическое занятие 15 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование.  
 

27 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

27  

Семестр 3  

Практическое занятие 1 Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные 

упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции.  

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 
 

27 

 Практическое занятие 2 Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

Совершенствование техники бега на повороте. 

1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка). 2. 

Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней 

интенсивности. 

3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной 

скоростью. 

5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной 

28 
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скоростью. 

6. Развитие ловкости и равновесия. 

7. Упражнения на дыхание, бег трусцой 

 

Практическое занятие 3 Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи 

эстафетной палочки. 

2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении 

шагом.  

4. То же, по сигналу передающего. 

5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении 

медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает 

преподаватель (тренер).  

6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Упражнения на дыхание и гибкость. 

 

28 

Практическое занятие 4 Беседа: Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы физических упражнений.  

Эстафетный бег –правила соревнований. особенности судейства. 

Совершенствование старта бегуна, принимающего эстафету.  

1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на 

одну руку. 

3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной 

отметки.  

6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более 

команд. Саморегуляция 

 

29 

Практическое занятие 5 Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий.  

Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании 

с разбегом. 

1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена 

назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-

вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять 

согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 

2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10 

.4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и 

приземляться на обе ноги в яму. 

5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на 

29 
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расслабление, психорегуляцию.  

 

 

Практическое занятие 6 Беседа. Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство 

забегов на длинные и средние дистанции.   

Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции. 

1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

6. Демонстрация упражнений на психорегуляцию. 

 

29 

Практическое занятие 7 Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. 

Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч)  

Совершенствование техники метания малого мяча.  

Метания с места, с разбега, с выполнением скрестных шагов.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 
 

29 

Практическое занятие 8 Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном 

зале. 

Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением 

баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель и т.п. 

Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 

станций, расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для глаз. 

 

30 

Практическое занятие 9 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

- развитие координации движений средствами игры в баскетбол. 

- упражнение на равновесие в условиях спортивного зала. 

-Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. 

- выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями 

- выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку 

- подведение итогов, разбор ошибок, 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 

 

30 

Практическое занятие 10 Беседа: Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

-Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим 

лежа, стоя) 

30 
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- изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями 

- изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 
 

Практическое занятие 11 Беседа: Производственная физическая культура, 

физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. 

-предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц 

основного разгибателя спины 

-гиперэкстензия 

-наклоны (стоя, сидя) 

-становая тяга 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- поднимание ног в висе на перекладине. 
 

30 

Практическое занятие 12 Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов 

по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  

Комплекс упражнений для мышц груди: 

1.Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

2.Жим лежа (45°) (штанга). 

3.Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

4.Жим лежа (45°) (гантели). 

5.Разводка (45°). 

6.Разводка (горизонтально). 

7.Пуловер. 

 

31 

Практическое занятие 13 Беседа: Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и 

психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного 

труда. 

Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых 

тренажеров, тренажер для приседаний. 

- использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц 

задней поверхности бедра. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану 

Упражнения на расслабление. 
 

31 

Практическое занятие 14 Беседа: Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. 

Общие разминочные упражнения. 

Развитие координации движений.  

Силовые комплексные упражнения.  

Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и 

31 
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другие). Эстафеты. 

 

Практическое занятие 15 Беседа: Причины изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, 

психофизиологического утомления. 

-Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине.  

-Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).  

-Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

-Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).  

-Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз). /Пр./ 

Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. устный 

опрос, письменное тестирование. 
 

 

32 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. устный опрос, письменное тестирование. 

 

32 

Семестр 4  

Практическое занятие 1 Беседа: Перспективное, текущее оперативное 

планирование подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в 

разные возрастные периоды. 

Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

«Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 

30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

- Упражнения на расслабление. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук. 

32 

Практическое занятие 2 Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных 

занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. Содержание принципов. 

а) Длительность отдыха между подходами(сериями) является методом дозирования 

нагрузки. Например, с максимальными отягощениями    выполняются два-три 

повторения, затем отдых 40-60 секунд и еще два повторения. Варианты отдыха 

могут быть разными. Чем меньше паузы 

между сериями, тем выше уровень интенсивности. 

б) Пиковое сокращение - это метод, посредством которого обеспечивается полное 

сокращение работающей мышцы при одинаковом мышечном напряжении от начала 

движения до его окончания. Например, при сгибании рук с гантелью теряется 

нагрузка в верхней точке движения. Чтобы избежать этого, атлеты наклоняются 

вперед, выводя руки за линию силы тяжести. Это создает напряжение в бицепсе и 

приводит к его максимальному развитию. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку). Тренировка по 

вышеизложенному принципу. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

ППФП - упражнения для снятия усталости глаз. 

 

32 

Практическое занятие 3 Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной 33 
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тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов. 

а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце обычной серии 

упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу      

перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это 

причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и кровь 

заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   увеличению функций 

сосудистой системы. 

б) Принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, постоянное 

уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха,    атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

- ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу.  

ППФП - упражнения для снижения уровня психической напряженности.  

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку. 
 

Практическое занятие 4 Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого 

сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: 

а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально можно 

определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное   влияние на 

его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о 

своих индивидуальных особенностях; 

б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между   

сериями используются упражнения для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

33 

Практическое занятие 5 Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической    тренировке 

упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, 

пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к большим размерам 

мышц. Принцип скорости соответствует этим целям.   Он помогает справиться с 

большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. 

Например выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом 

снаряда, затем устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости   

преодолевается сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы . 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  
 

33 

Практическое занятие 6 Беседа: Тренировочное занятие по принципу 

прогрессирующего увеличения нагрузки. 

Содержание принципа: Чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно 

заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, 

чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно уменьшать отдых 

между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы увеличить 

размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и 

увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и 

адаптации организма к нагрузке. 

34 
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-Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических подходов и 

проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

Практическое занятие 7 Беседа: Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

многие атлеты называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых 

отягощений к легким требует участия двух помощников, которые снимают 

«блины» со штанги, когда завершается выполнение всех повторений с этим весом. 

Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще    повторение. 

Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - 

двух упражнениях за тренировку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

34 

Практическое занятие 8 Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. 

Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как 

эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме        непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении   15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. 

ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
 

34 

Практическое занятие 9 Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения      физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. 

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди  

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения. 

 

35 

Практическое занятие 10 Беседа: Отечественные   методические   системы   

развития силы     и     построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

Развитие координации средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. 

Тренировка по методу локальной проработки мышц.  Прорабатываются мышцы 

разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. 

Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 
 

35 
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Практическое занятие 11 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 
 

35 

Практическое занятие 12 Беседа: Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

методика ударной тренировки. 

Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). 

Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и 

локально (на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа. 

 

36 

Практическое занятие 13 Беседа: Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. Функциональные системы организма. 

1. Жим на брусьях (с отягощением). 

2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

3. Жим лежа (45°,штанга). 

4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

6. Жим лежа (45°, штанга). 

7. Разводка (45° или горизонтально). 

 

36 

Практическое занятие 14 Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-

экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность 

человека. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

2. Подъем рук через стороны (гантели). 

3. Подъем рук вперед (гантели). 

4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя) 

5. Подъем плеч (гантели).  

Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа. 

 

36 

Практическое занятие 15 Беседа: Физиологические механизмы закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

Приседание со штангой на плечах. 

Выпады (штанга). 

Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Становая тяга на прямых ногах 

Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине. 

37 
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Сдача рефератов. 

 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований 

37 

Список рекомендуемых информационных источников 37 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Общая физическая подготовка" является 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что 

достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных методов и средств общей физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую 

подготовку по физической культуре в объёме средней школы, вдадеть личностными 

универсальными учебными действиями, познавательными и коммуникативными 

навыками. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 социально-биологические факторы физического и психического 

благополучия человека; 

 роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной 

адаптации;  

 факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека;  

 способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической 

подготовленности;  

 принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-

прикладной подготовки;  

 современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:   

 проектировать режим питания и двигательной активности для достижения 

личных и социально-значимых целей;  

 определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами;  

 создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем 

окружении на производстве;  

 самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе 

общей физической подготовки;  

 подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной 

целевой направленности. 

Владеть: 

 навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой 

атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр 

для поддержания и развития физических качеств и психофизиологического 

здоровья;  

 применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции 

негативных психических состояний в физкультурной и бытовой 

деятельности;  
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 коррекции психофизиологического здоровья различными формами 

двигательной активности в быту и учебной деятельности; 

 проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической 

гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и 

физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Семестр 1 

Практическое занятие 1. Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в 

учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Зачетные нормы и требования к занимающимся 

физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных 

группах  

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Упражнений на развитие силы основных мышечных групп. 

 Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 Задание 4. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
 

  Практическое занятие 2. Беседа: физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача двух нормативов из 

пяти, по выбору обучающихся 

Задание 1. Подтягивание;  

Задание 2. Отжимание;  

Задание 3. Приседание на одной ноге;  

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;  

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения 

лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 

 

Практическое занятие 3. Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Прием контрольных нормативов. Сдача двух нормативов 

из пяти, по выбору обучающихся 

Задание 1. Подтягивание; 

Задание 2. Отжимание; 

Задание 3. Приседание на одной ноге; 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине; 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения 

лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 

 

Практическое занятие 4. Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. Воспитание 

специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: - бег 2-3x100 м, 2-

3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-5 мин. Изучение 

техники высокого старта и стартового ускорения, ОФП.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Бег на средние и длинные дистанции. 

Задание 1. Бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин 

Задание 2. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения. 

Задание 3. ОФП.  

 

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения 

разносторонней направленности, развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. 

Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). 

Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во время бега.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения 

разносторонней направленности 

Задание 1 Бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). 

Задание 2. Способы дыхания во время бега. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: волевые качества, их воспитание средствами 

физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных 

программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. Воспитание общей 

выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на 

восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Физические упражнения аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. 
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Задание 1. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. 

Задание 2. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 

Практическое занятие 7. Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние 

дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. Общеразвивающие, 

подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых 

соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Бег на длинные и средние дистанции. Психологическая и 

функциональная подготовка к забегу. 

Задание 1. Общеразвивающие, подготовительные упражнения к бегу. 

Задание 2. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. 

Задание 3. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными 

нормативами. 

Практическое занятие 8. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Объяснение и 

показ техники бега по прямой. 1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической 

подготовленности студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы. 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 3. Бег с 

высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с забрасыванием 

голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. Правильно ставить стопы па 

грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, выполнять правильные движения 

руками при беге. Скорость в начальных пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки 

выполняются как группой бегунов, так и по одному. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. Объяснение и показ техники бега по 

прямой. 

Задание 1. Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической 

подготовленности студентов. 

Задание 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

Задание 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, 

бег с забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Практическое занятие 9. Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и 

упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). 

Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на развитие 

перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении 

партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   специальных тренажерах, в 

положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). После соответствующей разминки и 

самомассажа студенты выполняют весь комплекс упражнений. Нагрузка умеренной 

интенсивности. повторения 6-10 раз в одном подходе, количество подходов (серий) для 

каждого упражнения не больше двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, 

самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 
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компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Задание 1. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их 

развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). 

Задание 2. Разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц 

(упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, 

эспандером, на снарядах и   специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на 

скамейке и т.д.). 

Задание 3.  Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

Практическое занятие 10. Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Базовая тренировка 

дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. Специализированная  тренировка для 

всех трех головок дельтовидных мышц. Разминка легким весом,изучение жима штанги 

стоя, сидя. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте 

Задание 1. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

Задание 2. Специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных 

мышц. 

Задание 3. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Практическое занятие 11. Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическими упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого типа 

конституции человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека: 

Задание 1. Эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный. 

Задание 2. Особенности тренировок для каждого типа конституции человека. 

Задание 3. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Практическое занятие 12. Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние разных 

типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди. Развитие внешней, 

внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди 

на наклонной доске (от 0° до 45°). Упражнения для растяжки груди. Методический разбор 

и апробация активных методов развития гибкости.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) 
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на развитие мышц груди. 

Задание 1. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и 

широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°). 

Задание 2. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 3. Методический разбор и апробация активных методов развития 

гибкости.  

 

Практическое занятие 13. Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Силовая выносливость мышц, 

работа с весом для уменьшения объема мышц (сжигание жировых отложений). 

Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  Методический разбор и апробация пассивных 

методов развития гибкости.   

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема 

мышц (сжигание жировых отложений). 

Задание 2. Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической 

гимнастики. 

Задание 3. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.   

Практическое занятие 14. Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Влияние скорости 

выполнения упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении 

упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса 

с помощью штанги и гантелей. Применение супер серий для наращивания мышц. 

Методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 
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Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. 

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для 

наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью 

штанги и гантелей. 

Задание 3. Применение супер серий для наращивания мышц. 

Практическое занятие 15. Беседа: Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее отрицательное влияние на 

человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. Общие разминочные упражнения. 

Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Упражнения на 

брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. Упражнения с использованием 

отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие). Упражнения на развитие 

верхней и нижней части пресса с максимальным количеством повторений «до отказа». 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1сти 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов. 

Задание 1. Силовые комплексные упражнения. 

Задание 2. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем 

ног. 

Задание 3. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, 

тренажеры и другие). 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов. 
 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 
закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 
закреплены./муж. 

 

Семестр 2 

Практическое занятие 1. Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на 

занятиях атлетической гимнастикой. Продолжить характеристику основных мышц и 

упражнений на их развитие (широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, 

двуглавая и икроножная мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). Разминка, 

самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные группы мышц. 

Нагрузка умеренной интенсивности. Бег трусцой, упражнения на гибкость и 
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расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и 

массаж активных точек). 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

 

Практическое занятие 2. Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 

направлений атлетической гимнастики. Продолжить характеристику основных мышц и 

упражнений на их развитие: мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, 

большая грудная мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в 

сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. Разминка, самомассаж, 

выполнение всего комплекса объясненных преподавателем упражнений. Нагрузка 

умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 50% от максимально 

возможного, количество серий для каждого упражнения не более двух. Упражнения на 

расслабление, бег трусцой, самомассаж. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

 

Практическое занятие 3. Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая 

тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных 

групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в 

течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах 

трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня 

психической напряженности. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Отечественные методические системы развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7. 
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Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Задание 2. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной 

направленности от1 до 3 групп мышц. 

 

Практическое занятие 5.Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп 

мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. ППФП - 

упражнения для профилактики остеохондроза. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7. 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Бег трусцой. 

Задание 2.Упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических 

напряжений. Показывается основная методика проведения изометрических упражнений 

на основные мышечные группы. Проработка основных мышечных групп методом 

изометрических упражнений (один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, 

упражнения на расслабление и гибкость.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических 

напряжений. 

Задание 2. Проработка основных мышечных групп методом изометрических 

упражнений (один подход на одну группу мышц). 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость. 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. Основные атлетические упражнения с 

собственным весом тела. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу 

круговой тренировки. Подбираются 10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание 

выполняется в режиме интервальной нагрузки в количестве трех серий.    Интервал 

отдыха между станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц 

шеи. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. 

Задание 2. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой 

тренировки. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

 

Практическое занятие 8. Беседа: Продолжение разговора о методических 

направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений акробатики для 
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развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика 

как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. 

Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для 

основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество 

повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем 

нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. 

Задание 2. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Применение 

упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и 

координации движений. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. Интервал отдыха между 

станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. ППФП - упражнения на 

ягодичные мышцы в положении сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия 

для развития ловкости и координации движений 

Задание 2. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 

 

 

Практическое занятие 10. Беседа: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику 

факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических основах 

подготовки спринтеров. Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, 

многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. 

Совершенствование техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 
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Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. 

Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп 

средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 11. Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Бег- 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

Задание 2. Прыжок в длину с места. 

Задание 3. Метание малого мяча. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Особенности самостоятельных занятий. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Воспитание скоростно-

силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9x10), или многоскоки. Развитие равновесия в 

условиях стадиона. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

/Пр./ Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 

 

          Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. 

Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп 

средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Воспитание скоростно-силовых 

качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или 

прыжки через барьер 8-10 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. 

Обратить внимание на технику работы руками.  

-Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал 

отдыха от 5 до 7 минут). Упражнения на дыхание и гибкость.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 
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Задание 1. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на 

двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

Задание 2. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) 

или прыжки через барьер 8-10 раз. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить 

внимание на технику работы руками. 

Задание 4. Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, 

интервал отдыха от 5 до 7 минут). 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в 

беге на   короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения 

правил участниками соревнований. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в разножку 5-7x15 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на 

короткие дистанции. Бег 5x100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. 

Интервал отдыха до 7 минут. Самомассаж, упражнения на гибкость. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

разножку 5-7x15 раз. 

Задание 2. Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить 

внимание на технику работы руками. 

Задание 4. Бег 5x100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. 

Интервал отдыха до 7 минут. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Возможность 

и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, письменное тестирование.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 
закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 
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Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 
закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные 

упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. Воспитание 

специальной выносливости в беге на 100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции: 

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1. 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование техники бега по 

дистанции. 

Задание 1. Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

Задание 2. Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

Задание 3. Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 

минут). 

Задание 4. ОФП. 

 

 Практическое занятие 2. Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели 

и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1: выбирает здоровье сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма 

и условий реализации профессиональной деятельности. 

Практические задания: Совершенствование техники бега на повороте. 
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Задание 1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я 

дорожка). 

Задание 2.  Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней 

интенсивности. 

Задание 3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

Задание 4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с 

различной скоростью. 

Задание 5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с 

различной скоростью. 

Задание 6. Развитие ловкости и равновесия. 

Задание 7. Упражнения на дыхание, бег трусцой. 

 

 

Практическое занятие 3. Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки. 

Задание 1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе 

передачи эстафетной палочки. 

Задание 2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

Задание 3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при 

передвижении шагом.  

Задание 4. То же, по сигналу передающего. 

Задание 5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при 

передвижении медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает 

преподаватель (тренер).  

Задание 6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Задание 7. Упражнения на дыхание и гибкость.  

 

Практическое занятие 4. Беседа: Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Эстафетный бег –правила соревнований. Особенности судейства. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1. 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование старта бегуна, 

принимающего эстафету.  

Задание 1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

Задание 2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с 

опорой на одну руку. 

Задание 3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

Задание 4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

Задание 5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим 

контрольной отметки.  
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Задание 6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и 

более команд. Саморегуляция. 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании с 

разбегом. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1. 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая 

отставлена назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу 

вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять 

согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 

Задание 2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10. 

Задание 4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и 

приземляться на обе ноги в яму. 

Задание 5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. 

Упражнения на расслабление, психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 6. Беседа. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство забегов на длинные 

и средние дистанции.  Совершенствование в технике бега на средние и длинные 

дистанции. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

Задание 2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

Задание З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

Задание 4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

Задание 5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 

вузе.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч). 

Задание 2. Совершенствование техники метания малого мяча. Метания с места, с 

разбега, с выполнением скрестных шагов. 

Задание З. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Задание 4. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 8. Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном 

зале.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. Проработка методики развития координации движений с 

применением баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель) и 

т.п. 

Задание 2. Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не 

менее 10 станций, расслабление, самомассаж.  

Задание 3. ППФП - упражнения для глаз. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 

его содержание. Педагогический контроль и его содержание. 

Развитие координации движений средствами игры в баскетбол. Упражнение на 

равновесие в условиях спортивного зала. Изучение упражнений для проработки 

трапециевидных мышц. Подведение итогов, разбор ошибок.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями; 

Задание 2. Выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку. 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.   

 

Практическое занятие 10. Беседа: Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля: 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, 

французский жим лежа, стоя). 

Задание 2. Изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями. 

Задание 3. Изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

Задание 4. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Задание 5. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Производственная физическая культура, 

физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц 

основного разгибателя спины. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Гиперэкстензия 

Задание 2. Наклоны (стоя, сидя) 

Задание 3. становая тяга 

Задание 4. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

Задание 5. Поднимание ног в висе на перекладине.  
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Практическое занятие 12. Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 

специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственном коллективе. Измерение ЧСС при интенсивной 

нагрузке. Комплекс упражнений для мышц груди: 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

Задание 2. Жим лежа (45°) (штанга). 

Задание 3. Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

Задание 4. Жим лежа (45°) (гантели). 

Задание 5. Разводка (45°). 

Задание 6. Разводка (горизонтально). 

Задание 7. Пуловер. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и 

психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых 

тренажеров, тренажер для приседаний. 

Задание 2. Использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и 

мышц задней поверхности бедра. 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Задание 7. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Общие 

разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные 

упражнения. Эстафеты.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Задание 2. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, 

тренажеры и другие). 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Задание 4. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Причины изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, 

психофизиологического утомления.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине. 

Задание 2. Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 

раз).  

Задание 3. Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

Задание 4. Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 

раза).  

Задание 5. Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз).  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. Устный опрос, письменное тестирование.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Средства развития силы мышц 

Задание 2. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

Задание 3. Силовые характеристики, их качества 

Задание 4. Метод максимальных усилий 

Задание 5. Ударный метод 

Задание 6. Метод развития взрывной силы 

Задание 7. Метод повторных усилий 

Задание 8. Суперсерия, комбинация, подход 

Задание 9. Мышцы антогонисты 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Беседа: Перспективное, текущее оперативное планирование 

подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в разные возрастные 

периоды.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

Задание 2. «Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза 

между станциями 30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

Задание 3. Упражнения на расслабление. 

Задание 4. ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  

 

Практическое занятие 2. Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Пиковое сокращение  

Задание 2. Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. 

Задание 3. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

Задание 4. ППФП - упражнения для снятия усталости глаз.  
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Практическое занятие 3. Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной 

тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов: а) выполнение двух - трех коротких 

неполных движения в конце обычной серии упражнений. Считается, что в этом случае в 

тренируемую мышцу перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной 

кислоты. Это причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и 

кровь заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   увеличению функций 

сосудистой системы. б) принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, 

постоянное уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха, атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу жжения.  

Задание 2. ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку).  

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого 

сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: а) суть принципа инстинкта заключается в том, 

что только индивидуально можно определить, какой режим тренировок оказывает самое 

эффективное влияние на его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. 

Всегда надо помнить о своих индивидуальных особенностях; б) в первую очередь 

прорабатываются основные мышечные группы, между сериями используются упражнения 

для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по вышеизложенному 

принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: суть принципа заключается в том, что в традиционной 

атлетической тренировке упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ 

развития сильной, пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к 

большим размерам мышц. Принцип скорости соответствует этим целям.   Он помогает 

справиться с большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. Например, 

выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом снаряда, затем 

устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости   преодолевается 

сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы. 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  
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 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Тренировочное занятие по принципу 

прогрессирующего увеличения нагрузки. Содержание принципа: чтобы увеличить силу, 

размер, выносливость мышц, нужно заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем 

они привыкли. К примеру, чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно 

уменьшать отдых между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы 

увеличить размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и 

увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и адаптации 

организма к нагрузке. Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических 

подходов и проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку). 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки (Д. 

Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом 

снаряда (Д. Вейдер). Содержание принципа: многие атлеты называют этот метод 

«раздеванием». Система перехода от тяжелых отягощений к легким требует участия двух 

помощников, которые снимают «блины» со штанги, когда завершается выполнение всех 

повторений с этим весом. Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще 

повторение. Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном 

- двух упражнениях за тренировку. ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. 

Вейдер). 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
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Практическое занятие 8. Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая 

гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой 

выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения 

подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное 

количество повторений в течении   15-20 секунд, после чего происходит смена станции. 

Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Развитие силовой выносливости. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. Влияние разных типов хватов (узкий, 

средний, широкий) на развитие мышц груди: 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие 

мышц груди. 

Задание 2. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и 

широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

Задание 3. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 10. Беседа: Отечественные   методические   системы   развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика. Развитие координации 

средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. Тренировка по методу локальной 

проработки мышц.  Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной 

направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, 

самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Метод локальной проработки мышц. 

Задание 2 Тренировка по методу локальной проработки мышц.   

Задание 3. Упражнения на расслабление, самомассаж. 
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Задание 4. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Влияние скорости выполнения 

упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении упражнений 

для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью 

штанги и гантелей. 

Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц.  

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для 

наращивания мышечной массы на примере бицепса. 

Задание 3. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. 

Задание 4. Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Методика ударной тренировки. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). Задание может выполняться как комплексно (на основные 

группы мышц), так и локально (на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Принцип ударной тренировки.  

Задание 2. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Задание 3. Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и 

разгибателей, приводящих и отводящих). 

Задание 4. Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

Задание 5. ППФП - приемы самомассажа. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Функциональные системы организма. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим на брусьях (с отягощением). 

Задание 2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

Задание 3. Жим лежа (45°штанга). 

Задание 4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

Задание 5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

Задание 6. Жим лежа (45°, штанга). 

Задание 7. Разводка (45° или горизонтально).  
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Практическое занятие 14. Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-

экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность человека. 

Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. Жим от груди 

горизонтально из-за головы (стоя / сидя). Подъем рук через стороны (гантели). Подъем 

рук вперед (гантели). Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Подъем плеч (гантели). Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции 

средствами массажа.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

Задание 2. Подъем рук через стороны (гантели). 

Задание 3. Подъем рук вперед (гантели). 

Задание 4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Задание 5. Подъем плеч (гантели). 

Задание 6. Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами 

массажа. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Физиологические механизмы закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Приседание со штангой на плечах. Выпады (штанга). Приседание 

со штангой между ног (Седлом). Становая тяга на прямых ногах. Подъем на носки 

согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. Подъем на носки в ходьбе со штангой на 

спине. Сдача рефератов.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Приседание со штангой на плечах. 

Задание 2. Выпады (штанга). 

Задание 3. Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Задание 4. Становая тяга на прямых ногах.  

Задание 5. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Задание 6. Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине.  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 
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Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 
положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Общая физическая подготовка»». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, 

общих  характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую 

подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных 

физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, 

физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по 

теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности ; 

Самостоятельная работа по дисциплине «Общая физическая подготовка» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля : 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать 

определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 

21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 
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35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 

48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня 

психического возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 

70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 
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83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических 

действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. 

Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
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обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Общая физическая подготовка» - один из этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в 

жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы от переутомления  и  низкой 

работоспособности. 
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7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

12.  Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16.  Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17.  Методики оценки усталости и утомления 

18.  Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19.  Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20.  Формирование правильной осанки 

21.  Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22.  Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой 

и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях 

по физической культуре. 

31.  Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32.  Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение.  Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

36.  Средства и методы мышечной релаксации. 

37.  Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в  проведении  занятий  по  физической  культуре в 

учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в 

России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
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Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 
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оценка 

«удовлетворительно» 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не 

зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. 

Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 
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21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 

48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 



13 

70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 

83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 
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программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 
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университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-
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студентов : практикум / составители В. В. Шмер. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Общая физическая подготовка». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, 

общих  характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую 

подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных 

физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, 

физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по 

теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; 

коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения 

функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; 

воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося:  

УК-7.1: Выбирает здоровье сберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Благодаря знаниям инструктивно-методического характера обучающиеся получают 

возможность грамотно с учетом особенностей и возможностей собственного организма 

организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями. Незаменима роль 

теоретического материала в деле формирования мотивационно-ценностных ориентаций и 

убеждений, без которых невозможно действительно эффективное использование средств 

физической культуры. Качественное освоение теоретического материала, повышая 

уровень общей образованности и эрудиции, эффективно содействует общему развитию 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать 

определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 

18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем» волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 

23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний 

простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 
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32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки. 

36. Роль и значение физкультпаузы. 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня 

психического возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека. 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции. 

61. Мышцы спины, рук их функции. 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции. 

63. Правила предупреждения травматизма. 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек. 

65. Терминология движений в атлетической гимнастике. 

66. Увеличение силы и мышечной массы. 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы. 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая). 

71. Метод максимальных усилий. 

72. Ударный метод. 

73. Метод развития взрывной силы. 

74. Метод повторных усилий. 

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход. 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 
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83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических 

действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. 

Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
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обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Адаптивная физическая культура» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение адаптивной физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития адаптивной физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4.Возникновение  параолимпийских игр: особенности проведения и их значение в 

жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма  

человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и  низкой  
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работоспособностью. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий адаптивной физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости в игровых видах спорта. 

12. Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16. Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17. Методики оценки усталости и утомления 

18. Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20. Формирование правильной осанки 

21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22. Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях адаптивной физической 

культурой и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие  

средств адаптивной физической культуры и спорта, природных, социальных и 

экологических факторов на организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для  

организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

адаптивной физической культуры. 

29. Адаптивная физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на  

занятиях по адаптивной физической культуре. 

31. Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32. Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом. Профилактика травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

36. Средства и методы мышечной релаксации. 

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного  

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в проведении  занятий  по  адаптивной физической  

культуре в учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и адаптивной физической 

культуры в России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 
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Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 
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(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не 

зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. 

Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать 

определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 
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18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем»волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 

23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний 

простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки 

36. Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня 

психического возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции 

61. Мышцы спины, рук их функции 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции 

63. Правила предупреждения травматизма 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 
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65. Терминология движений в атлетической гимнастике 

66. Увеличение силы и мышечной массы 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

71. Метод максимальных усилий 

72. Ударный метод 

73. Метод развития взрывной силы 

74. Метод повторных усилий 

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 

83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 
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практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с 
лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития: Учебное пособие 

Москва: 
Советский спорт, 
2015 

http://www.iprbook
shop.ru/40847.html 

Л1.2 Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии 
и травматологии: Учебник 

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2015 

http://www.iprbook
shop.ru/70632.html 

 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

                                                             
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Л2.1 Евсеев С. П., Евсеева 
О. Э., Ладыгина Е. Б., 
Калишевич С. Ю., 
Потапчук А. А., 
Черная А. И., 
Ростомашвили Л. Н., 
Мосунова М. Д., 
Пелих Е. Ю., 
Тимофеева А. В., 
Аксенов А. В., 
Аксенова Н. Н., 
Малинина Е. В., 
Городнова М. Ю., 
Классен А. В., 
Томилова М. В., 
Шапкова Л. В., 
Малиц В. Н., Жуков 
Ю. Ю., Никифорова 
Н. В., Евсеев С. П. 

Адаптивная физическая культура в практике 
работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения: 
Учебное пособие 

Москва: 
Советский спорт, 
2014 

http://www.iprbook
shop.ru/40766.html 

Л2.2 Королева С. А., 
Королев И. В. 

Учебно-методическое пособие по курсу 
Физическая культура по теме 
Здоровьесберегающая программа по 
физической культуре 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2016 

http://www.iprbook
shop.ru/63317.html 

Л2.3 Королев И. В., 
Королева С. А., 
Россихин А. А. 

Учебно-методическое пособие по курсу 
Физическая культура по теме Практические 
рекомендации для студентов, временно 
освобожденных от занятий физкультурой 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2016 

http://www.iprbook
shop.ru/63352.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.А. Иванова, Н.В. 
Стёпичева, В.И. 
Школьникова, Е.П. 
Пестич, Л.Н. Еськова, 
Т.И.Тумасян 

Физическая культура. Методические 
рекомендации  для студентов специального 
медицинского отделения и лечебной 
физкультуры: метод. рекомендации 

, 2013 https://ntb.donstu.r
u/content/fizicheska

ya-kultura-
metodicheskie-

rekomendacii-dlya-
studentov-

specialnogo-
medicinskogo-
otdeleniya-i-
lechebnoy-
fizkultury 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

Э2 Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 
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Э3 Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
«Спорт», 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http: 

Э4 Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — 
Саратов : Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:/ 
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Методические указания по дисциплине «Адаптивная физическая культура» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
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Содержание 

1 семестр 

 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся адаптивной физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в специальной группе на территории спортивного комплекса института 

 

9 

Практическое занятие 2 Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 

 

 9 

Практическое занятие 3 Влияние занятий физической культурой и спортом на 

организм человека, физическую и умственную работоспособность, способность к 

адаптации. 

 

9 

Практическое занятие 4 Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 
 

10 

Практическое занятие 5 Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов  разных видов легкой атлетики 

для достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 
 

10 

Практическое занятие 6 Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 
 

10 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 
 

10 

Практическое занятие 8 Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

 
11 

Практическое занятие 9 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 
 

Практическое занятие 10 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие 

дистанции. 
 

Практическое занятие 11 Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.  

 

Практическое занятие 12 Массаж и самомассаж как средства оздоровления и 

регуляции психических состояний. Основные правила и приемы массажа 

 

Практическое занятие 13 Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

 

Практическое занятие 14 Возможность и условия коррекции физического развития, 

11 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

12 

 

12 
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телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

адаптивной физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
 

Практическая работа 15 Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

2 семестр 

Практическое задание 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

 

Практическое задание 2 Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих 

физической подготовленности, с учетом особенностей заболевания. 

 

Практическое задание 3 Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, 

средства и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых 

упражнений. 

 

Практическое задание 4 Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Параолимпийские игры их значение в современном 

мире. Основные виды параолимпийской программы ( пауэрлифтинг, баскетбол на 

колясках, сидячий волейбол, легкая атлетика и т.д.).  

 

Практическое занятие 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

Практическое занятие 7 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки 

(СФП) 

 

Практическое занятие 8 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

 

Практическое занятие 9 Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 10 Учебно- тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных 

усилий как работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 11 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

 

Практическое занятие 12 Физиологическая основа, физиологические предпосылки 
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занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

 

Практическое занятие 13 Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений 

 

Практическая занятие 14 Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Практическое занятие 15 Оценка ведения дневника самоконтроля;  

сравнение результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическое занятие 16 До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование 

 

3 семестр 

Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом 

 

Практическое занятие 2 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Практическое занятие 3 Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

 

Практическое занятие 4 Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в 

волейбол и ее составляющие. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о 

физической культуре личности. 

 

Практическое занятие 6 Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

 
Практическое занятие 7 Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

 

Практическое занятие 9 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

 

Практическое занятие 10 Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний 

 

Практическое занятие 11 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

 

15 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 



6 

Практическое занятие 12 Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 

 

Практическое занятие 13 Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции психо-

физических состояний. 

 

Практическое занятие 14 Правила игры в волейбол 

 

Практическое занятие 15 Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

Практическое занятие 16 Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом. 

 

Практическое занятие 2 История развития, правила игры в баскетбол. 

 
Практическое занятие 3 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Практическое занятие 4 Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

 

Практическое занятие 5  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 

 

Практическое занятие 6 Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

 

Практическое занятие 7 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

 

Практическое занятие 8 Профилактика возникновения профессиональных 

заболеваний. 

 

Практическое занятие 9 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Практическое занятие 10 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие 11 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте. 
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Практическое занятие 12 Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 

 

Практическое занятие 13 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 
 

Практическое занятие 14 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

 

Практическое занятие 15 Сдача контрольной работы. Проверка дневника 

самоконтроля. Сдача контрольных нормативов 

 

Практическое занятие 16 До сдача контрольных нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование 

 

22 
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Список рекомендуемых информационных источников 24 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; 

коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения 

функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; 

воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровье сберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия 

человека;  

- роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации; 

факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека;  

- способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности;  

- принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-

прикладной подготовки; 

- современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:   

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения 

личных и социально-значимых целей;  

- определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического 

развития простейшими методами.;  

- создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на 

производстве; 

- самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей 

физической подготовки;  

- подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой 

направленности. 
Владеть: 

- навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой 

атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для 

поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья;  

- применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции негативных 

психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности; коррекции  

психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту 

и учебной деятельности;  
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- проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, 

разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкульт-паузы  в учебной и будущей 

профессиональной деятельности 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Семестр 1 
 

Практическое занятие 1. Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

адаптивной физической культурой, организация процесса физического воспитания в 

специальной группе на территории спортивного комплекса института. Индивидуальный 

опрос для уточнения диагноза и особенностей психо-физических отклонений. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
 

Практическое занятие 2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Тестирование ( входной контроль) уровня 

развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных 

мышечных групп. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Тестирование (входной контроль) уровня развития гибкости, ловкости  

(равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 3. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

человека, физическую и умственную работоспособность, способность к адаптации. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 

отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 
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Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 4. Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 

отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 5. Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов разных видов легкой атлетики для 

достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Ходьба. 

Задание 2. Бег. 

Задание 3. Прыжки. 

Задание 3. Метания. 

Задание 3. Многоборье. 

 

 

Практическое занятие 6. Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Основные физические качества человека. 

Задание 1. Сила. 

Задание 2. Выносливость. 

Задание 3. Быстрота. 

Задание 3. Гибкость. 

Задание 3. Ловкость. 
 

Практическое занятие 7. Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 
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Задание 4. Самообладание и мужество. 

Задание 5. Смелость и дисциплинированность. 

 

Практическое занятие 8. Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 

Задание 3. Самообладание и мужество. 

Задание 3. Смелость и дисциплинированность. 
 

Практическое занятие 9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие.  

Задание 1. Физическое здоровье. 

Задание 2. Психическое здоровье. 

Задание 3. Нравственное здоровье. 

Задание 4. От чего зависит здоровье. 

 

 Практическое занятие 10. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие дистанции. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Старт (начало бега), 

Задание 2. Стартовый разбег, 

Задание 3. Бег на дистанции, 

Задание 4 Финиширование. 

 

Практическое занятие 11. Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.        

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Практическое занятие 12. Массаж и самомассаж как средства оздоровления и регуляции 

психических состояний. Основные правила и приемы массажа 
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  Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 

Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 
 

Практическое занятие 13. Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 

Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическое занятие 14. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами адаптивной 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическое развитие. 

Задание 1. Наследственность. 

Задание 2. Физическое развитие. 

Задание 3. Физиологические механизмы. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическая работа 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

Практические задания: 

-бег 60м; 

-метание малого мяча; 

-прыжок в длину; 

-толкание набивного мяча;  

-прыжок в высоту ( любой способ). 
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Семестр 2 

Практическое задание 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое задание 2. Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих физической подготовленности, с 

учетом особенностей заболевания.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для коррекции фигуры. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое задание 3. Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, средства 

и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Практическое задание 4. Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физические качества. Ловкость. 

Задание 1. Акробатические упражнения. 

Задание 2. Спортивные игры и использование разнообразных приемов (зеркальное 

выполнение упражнений, усложнение условий выполнения упражнений, изменение 

скорости и темпа движений, изменение границ поля). 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Параолимпийские игры их значение в современном мире. Основные виды 

параолимпийской программы (пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, сидячий волейбол, 

легкая атлетика и т.д.). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 
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Задание 1. Параолимпийские игры. 

Задание 2. Пауэрлифтинг. 

Задание 3. Баскетбол на колясках, волейбол и т.д. 

 

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания:: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 

Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

. 

Практическое занятие 7. Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки (СФП).   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 

Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

 

Практическое занятие 8. Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

 

 

Практическое занятие 9. Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
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Практическое занятие 10. Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных усилий как 

работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Работа на «максимальное развитие силы». 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 11. Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. СФП 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 12. Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека. 

Задание 1. Эктоморф. 

Задание 2. Мезоморф. 

Задание 3. Эндоморф. 

    

Практическое занятие 13. Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Задание 2. Тонизирование тела, повышение мышечной силы и прорисовка 

рельефа. 

Задание 3. Развитие выносливости. Экономия времени и возможность 

тренироваться в любом месте. 

Задание 4. Интенсивное сжигание калорий и улучшение метаболизма. 

Задание 5. Творческий и гибкий метод тренировок, позволяющий делать 

упражнения разнообразными и не скучать во время занятий. 

Задание 6. Адаптивность. Подходит как для спортсменов, так и для начинающих. 
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Практическая занятие 14. Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при выполнении 

зачетных нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

 Практическое занятие 16. До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Непрерывность. 

Задание 2. Цикличность. 

Задание 3. Постепенность повышения нагрузок. 

 

Практическое занятие 2. Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 
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Задание 1. Педагогический контроль. 

Задание 2. Врачебный контроль. 

Задание 3. Самоконтроль. 

 

Практическое занятие 3. Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. История волейбола. 

Задание 2. Подвижные игры. 

Задание 3. Развитие чувства ритма. 

 

Практическое занятие 4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в волейбол и 

ее составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о физической 

культуре личности. 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Интерес и мотивация к занятиям физическими упражнениями. 

Задание 2. Состояние здоровья.  

Задание 3. Систематические занятия физическими упражнениями для решения тех 

или иных задач физического самосовершенствования. 

  

Практическое занятие 6. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 7. Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 
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компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Спортивные разряды. 

Задание 2. Спортивные звания. 

Задание 3. Разрядные нормативы. 

 Задание 3. Разрядные требования. 

Практическое занятие 8. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Здоровье человека и ОФП. 

Задание 2. Факторы влияющие на физическое состояние. 

Задание 3. Взаимосвязь ОФП и образа жизни. 

  

Практическое занятие 9. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

  

Практическое занятие 10. Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 11. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Утренняя гимнастика. 

Задание 2. Упражнения в течении дня. 

Задание 3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

 

Практическое занятие 12. Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Ростовой индекс. 

Задание 2. Весо-ростовой индекс. 

Задание 3. Жизненный индекс. 

Задание 3. Силовой индекс. 

 

Практическое занятие 13. Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции 

психофизических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

  Практическое занятие 14. Правила игры в волейбол 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

   Практическое занятие 15. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 16. Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 
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Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. Форма одежды. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 2. История развития, правила игры в баскетбол. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. История развития. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Психофизиологическая характеристика. 

Задание 1. Работоспособность. 

Задание 2. Утомление. 

Задание 3. Переутомление. 

 Задание 4. Усталость. 

 Задание 5. Рекрекция. 

Задание 6. Релаксация. 

 

Практическое занятие 4. Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкультпаузе. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Задание 2. Физкультминутка. 

Задание 3. Физкультпауза. 

  

Практическое занятие 5.  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Комплекс 1 - для улучшения зрения. 

Задание 2. Комплекс 2 - для профилактики зрения.  

Задание 3. Комплекс 3 - для снятия усталости глаз.  

 Задание 4. Комплекс 3 - для усталых глаз. 

 

Практическое занятие 6. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Спортивные соревнования. 

Задание 1. Внутривузовские соревнования по видам спорта. 

Задание 2. Зачетные соревнования на учебных занятиях.  

Задание 3. Соревнования на первенство учебных групп; на первенство курсов; на 

первенство факультетов (или общежитий); на первенство вуза. 

 

Практическое занятие 7. Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Профилактика стрессовых состояний. 

Задание 1. Общения с природой. 

Задание 2. Общение с близким другом, с домашними животными. 

Задание 3. Общение с домашними животными. 

Задание 3. Занятия спортом. 

 

Практическое занятие 8. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Профилактика заболеваний. 

Задание 1. Спортивные травмы. 

Задание 2. Классификация спортивных травм. 

Задание 3. Причины травмирования. 
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Практическое занятие 9. Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Тесты для оценки физического развития. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 10. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Плавание. 

Задание 1. Профилактика и исправления нарушений осанки, сколиозов, 

плоскостопия. 

Задание 2. Укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Задание 3. Развитие дыхательного аппарата и мышечной системы. 

Задание 4. Содействие росту и укреплению костной ткани. 

 

Практическое занятие 11. Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося 

 

Практическое занятие 12. Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Темперамент. 

Задание 2 Характер. 

Задание 2 Воля. 

Задание 2 Эмоции. 

Задание 2 Мотивация. 

 

Практическое занятие 13. Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 

    

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Здоровый образ жизни. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

     

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Обмен веществ и энергии в организме. 

Задание 2. Обмен углеводов, белков, жиров. 

Задание 3. Обмен воды и минеральных веществ. 

 

Практическое занятие 15. Сдача контрольной работы. Проверка дневника самоконтроля. 

Сдача контрольных нормативов 

        

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

 

Практическое занятие 16. До сдача контрольных нормативов, устный опрос, письменное 

тестирование. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося. 

      Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 
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рекомендации для студентов, временно 
освобожденных от занятий физкультурой 
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2016 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

2. Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

3. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
«Спорт», 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http: 

4. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — 
Саратов : Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:/ 5. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

6. Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 
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Методические указания по дисциплине «Волейбол» содержат задания для студентов, 

необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.01 Радиотехника, 

направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
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Содержание 

1 семестр 

 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания 

в учебных группах. Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на 

гибкость и расслабление. 

 

12 

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными 

нормативами и требованиями. Практическое знакомство с контрольными нормативами 

и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки. 

 

 12 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием 

контрольных нормативов (входной контроль).Сравнение индивидуальных результатов 

с нормами и требованиями программы. 

 

12 

Практическое занятие 4  Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация 

упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП. 

 

12 

Практическое занятие 5  Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой 

верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, 

передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц. 
 

13 

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.  

Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки 

блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

13 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта.  Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и 

совершенствование  элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием 

атакующих ударов,  постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация 

тактических приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая 

подготовка, растяжка, расслабление мышц 
 

13 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка 

приема мяча в падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). 

Отработка приема мяча в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в 

атаке, в защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц 

14 
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Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от 

сетки; перевод на чужую площадку при падении мяча на трос; обманная передача для 

атаки ( скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и 

подстраховки. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц 
 

Практическое занятие 10  Общая и профессионально- прикладная физическая 

подготовка, цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в 

падении. Закрепление техники игры у сетки. Отработка тактических действий при 

организации атаки. Отработка тактических действий при постановке блока. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц 

 

Практическое занятие 11  Регуляция и саморегуляция психических состояний. 

Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы  и 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка 

техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча 

после атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и 

ритмичного» дыхания 

 

Практическое занятие 12  Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов 

регуляции и саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-

тактических действий «распасовщика». Отработка технико-тактических действий при 

подаче мяча. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. 

Успокаивающее дыхание, растяжка, расслабление мышц. 

 

 Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно 

летящего мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия  и 

снижения уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц 

 

 Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства 

восстановления и психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». 

Тактика замены игрока «Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов 

самомассажа для снижения уровня психического возбуждения.  

 

Практическая работа 15  Выбор тем рефератов,  устный опрос, тематическое 

тестирование. Сдача контрольных нормативов 

 

Практическая работа 16  Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение сдачи 

контрольных нормативов. 

 

2 семестр 

Практическое задание 1 История, современное состояние и перспективы развития 

волейбола в России. Повторение пройденного материала.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей 

из различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол,  проверка 

14 
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14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 
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16 
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умений: стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой 

стойках; нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика.   

 

Практическое задание 2  Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц 

плеч, живота, спины. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса 

тела. Приемы расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления.   
 

Практическое задание 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости 

разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с 

помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития 

основных мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным 

методом, подбор и апробация упражнений. 

 

Практическое задание 4  Развитие силы как часть ППФП . Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод 

развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным 

методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц. 

 

Практическое занятие 5  Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа 

аэробного и анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида 

отягощений (гантели, грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на 

разные группы мышц. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация 

упражнений. 

 

Практическое занятие 6  Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая атлетическая гимнастика. Метод повторных 

усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. 

Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию. 

  

Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного 

судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая 

практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 8  Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. 

Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования, 

подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская 

практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

Упражнения с набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование 

технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  

игроками  разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в 
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учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 
 

Практическое занятие 10  Модельные характеристики сильнейших волейболистов 

современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных 

умений человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития 

специальной физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование 

технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  

игроками  разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в 

учебной игре.  
 

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие 

«физическая культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие 

ловкости волейболиста (подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из 

положения стоя спиной к подающему и т.п.) Совершенствование техники владения 

мячем в передачах. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 

Специальная силовая подготовка, развитие гибкости. 

 

Практическое занятие 12  Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. Отработка обманных движений 

команды при организации атаки. Отработка постановки двойного и тройного блока.  

Отработка обводящих ударов в атаке. Игровая практика, судейская практика в учебной 

игре. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.    

 
Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. 

Особенности воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие, 

психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к 

освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. 

Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники 

бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную 

релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическая занятие 14  Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. вперед, левым боком 

вперед. Разбор техники  и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи 

эстафетной палочки стоя на месте. -отработка техники передачи эстафетной палочки в 

движении( медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на 

полную мощность. Отработка техники метания малого мяча. Упражнения на развитие 

гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическое занятие 15  Диагностика и самодиагностика состояния организма  при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом . Отработка  деталей 

техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка 

деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза 

полета, приземление. 

 

Практическое занятие 16  Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных 

нормативов, получение тем рефератов. 
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3 семестр 

Практическое занятие 1  Коррекция содержания и методики занятий физическими   

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля.  

Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. 

Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. 

Повторение и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление. 
 

Практическое занятие 2  Развитие и формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на 

короткие дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой 

дорожки. Продолжить отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на 

развитие гибкости пассивным методом. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка 

техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в 

длину. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на 

восстановление дыхания, расслабление, гибкость. 

 
Практическое занятие 4  Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, 

формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге 

на 100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча. 
 

Практическое занятие 5  Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих 

ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая 

практика. Силовая подготовка. Приемы саморегуляции.  
 

Практическое занятие 6  Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в 

пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при 

блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка 

навыков судейства. 

 

Практическое занятие 7  Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний. Решение тактических задач при 

расстановке команд. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. 

Совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного блока. 

Совершенствование подстраховки блокирующего. Двусторонняя игра, отработка 

навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 

 

Практическое занятие 8  Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. 

Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование 

игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики 

на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие 

гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 9  Текущее, оперативное и перспективное планирование 

подготовки спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, 

блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 
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атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие 

гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. 

Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема 

мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности 

распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 

 
Практическое занятие 11  Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и 

касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 

атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства- Двусторонняя 

игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов 

саморегуляции. 
 

Практическое занятие 12  Использование методов функциональных проб, упражнений- 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со 

второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. 

Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро».  Двусторонняя игра, 

отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов 

саморегуляции. 

 

Практическое занятие 13  Профилактика переутомления, усталости на производстве 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических 

приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 

 

Практическое занятие 14  Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней 

гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в 

двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. 

Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов. 

 

Практическое занятие 16  Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований. 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1  Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой 

тренировки». Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных 
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групп, работать с малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на 

развитие  специальной гибкости в АГ. 

Практическое занятие 2  Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник 

самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли 

(надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на 

развитие ПП силовой подготовки в условиях тренажерного зала ( не менее 8), с учетом 

нагрузки в будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости. 

Практическое занятие 3  Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с 

малыми весами. Демонстрация и объяснение ( при необходимости) комплексов 

круговой тренировки ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную 

релаксацию.   

Практическое занятие 4  Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, 

занятиями спортом. Разбор и апробация  « ударного метода» развития силы. Разбор и 

апробация метода  предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для 

пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация. 

 Практическое занятие 5   Профилактика возникновения профессиональных 

заболеваний. Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. 

Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. 

Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в 

тройках. Совершенствование подстраховки . Учебная игра, отработка навыков 

судейства. 

 

Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, 

приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при 

нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в 

прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой 

верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства  

 

Практическое занятие 7  Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в 

тройках. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении 

через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. 

Практика судейства. 

Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике 

нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать 

тактику и технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. 

Учебная игра. Практика судейства. 

 

Практическое занятие 9  Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-

тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-

тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование 
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подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства.    

 

Практическое занятие 10  Характеристика особенностей воздействия  

легкоатлетических упражнений на физическое развитие и функциональную 

подготовленность, психические качества и свойства личности занимающихся. 

Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка 

низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100  

и 200м. Отработка техники бега по кругу ( на повороте). Упражнения на развитие 

гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии 

эффективности, влияние на производительность труда. Анализ  техники  и дистанций 

эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении( медленный бег). 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

Отработка техники метания малого мяча. 

 -Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. восстановление дыхания. 

 

Практическое занятие 12  Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка  

деталей техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. 

Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, 

фаза полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. 

Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания.  

 

Практическое занятие 13 Физиологические механизмы и закономерности  

совершенствования отдельных систем организма под воздействием  

направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка 

тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники 

метания гранаты. Гладкий бег 1000 м  

 

Практическое занятие 14  Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. 

Ознакомление с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем 

рефератов. Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием 

отягощений и резиновых амортизаторов. Развитие гибкости.                         

 

Практическое занятие 15  Проведение устного опроса, письменного тестирования. 

Сдача практических зачетных норм и и требований на силовую подготовленность, 

гибкость, технику выполнения приемов волейбола.                                                 

 

Практическое занятие 16  Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику 

прыжков, метаний, беговую подготовленность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и 

средств игры в волейбол, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия  

человека; роль физической культуры и спорта в  социальной и профессиональной 

адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый  образ жизни человека; способы 

контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности ; принципы, 

средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; 

современное законодательство, состояние физической культуры и спорта; правила игры и 

судейства в волейболе.. 

Уметь:   

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных 

и  социально-значимых целей;  определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами; создавать атмосферу здорового 

образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно 

поддерживать и развивать физические качества в процессе занятий волейболом; подбирать 

необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности; 

выполнять функции судьи и игрока в волейбол. 

Владеть: 

- сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств и 

методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, игры в волейбол для поддержания и 

развития физических качеств  и психофизиологического здоровья; применения простейших 

способов  самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в 

физкультурной и  бытовой деятельности; коррекции  психофизиологического здоровья 

различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности; проведения 

физкультурных занятий в виде утренней гигиенической  гимнастики, разминки перед 

тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы  в учебной и будущей профессиональной 

деятельности; техники игры в волейбол. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
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Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 

 

1семестр 
 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. 

Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на гибкость и расслабление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. 

1. Разминка. 

2. Беговые и силовые упражнения. 

3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными 

нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня 

физической подготовки 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и 

требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки 

1. Силовая подготовленность, гибкость 

2. Техника прыжков. 

3. Техника метания. 

4. .Беговая подготовленность. 

 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием 

контрольных нормативов (входной контроль). Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и 

требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки 

1. Силовая подготовленность, гибкость 

2. Техника прыжков. 

3. Техника метания. 

4. Беговая подготовленность. 
 

Практическое занятие 4 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация 

упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 

1. Проработка и апробация упражнений ОФП. 

2. Проработка и апробация упражнений СФП. 
 

Практическое занятие 5 Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой 

верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, 

передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

Вопросы для обсуждения: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Упражнения для овладения техникой передачи мяча. 

2. Упражнения для освоения подачи мяча. 
 

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.  

Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки 

блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1.Упражнения для освоения нападающих ударов (прямой нападающий, боковой). 

2. Обучение технике и тактике игры в защите 

 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта.  Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и 

совершенствование  элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием 

атакующих ударов,  постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация тактических 

приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Упражнения для обучения тактике приема нападающих ударов. 

2. Упражнения для освоения блокирования. 
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Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка приема мяча в 

падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). Отработка приема мяча 

в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. Игровая 

практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). 

2. Отработка приема мяча в падении в сторону 

3. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. 
 

Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от 

сетки; перевод на чужую площадку при падении  мяча на трос; обманная передача для 

атаки ( скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. 

Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от сетки 

2. Перевод на чужую площадку при падении мяча на трос. 

3. Обманная передача для атаки ( скидка). 

4. Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. 

 

Практическое занятие 10 Общая и профессионально- прикладная физическая подготовка, 

цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в падении. Закрепление 

техники игры у сетки. Отработка тактических действий при организации атаки. Отработка 

тактических действий при постановке блока. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Закрепление приема мяча в падении. 

2. Отработка тактических действий при организации атаки. 

3. Отработка тактических действий при постановке блока. 
 

Практическое занятие 11 Регуляция и саморегуляция психических состояний. 

Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы  и 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка 

техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после 

атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и ритмичного» 

дыхания. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Прыжковые приемы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
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2. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов. 

3. Техника блокирования и приема мяча после атаки противника. 
 

Практическое занятие 12 Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов регуляции и 

саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-тактических действий 

«распасовщика». Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. Отработка 

техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Успокаивающее дыхание, 

растяжка, расслабление мышц.                          
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Разбор и апробация технико-тактических действий «распасовщика». 

2. Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. 

3. Отработка техники приема сильно летящего мяча. 
 

Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно летящего 

мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия  и снижения 

уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц.    
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании.  

2. Отработка техники приема сильно летящего мяча. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства восстановления и 

психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». Тактика замены игрока 

«Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов самомассажа для снижения 

уровня психического возбуждения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро».  

2. Тактика замены игрока «Либеро». 

3. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 15 Выбор тем рефератов, устный опрос, тематическое 

тестирование. Сдача контрольных нормативов.                                              
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 
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Сдача контрольных нормативов. 

1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), вылет мяча 50-60 см. 

2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

вылет мяча 1м. 

3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

5. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

6. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

9. Передача мяча через сетку в прыжке. 

10. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) . 

 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение 

сдачи контрольных нормативов. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

Сдача контрольных нормативов. 

11. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), вылет мяча 50-60 см. 

12. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

вылет мяча 1м. 

13. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

14. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

15. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

16. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

17. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

18. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

19. Передача мяча через сетку в прыжке. 

20. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) . 

 

2 семестр 

 

Практическое занятие 1 История, современное состояние и перспективы развития 

волейбола в России. Повторение пройденного материала.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей из 

различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: 

стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках; 

нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
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УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и 

перемещения. 

3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках. 

4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая. 

5. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 2 Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное 

и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. 

Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. Приемы 

расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы.  

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. 

3. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. 

4. Растяжка как способ восстановления     

 

Практическое занятие 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости 

разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с 

помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития основных 

мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным методом, 

подбор и апробация упражнений. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Здоровый образ жизни и его составляющие.  

1. Развитие гибкости разными методами; активный; пассивный; смешанный.  

2. Развитие силы мышц ног с помощью блоковых тренажеров.  

3. Применение блоковых тренажеров для развития основных мышечных групп 

туловища и рук, апробация.  

4. Развитие гибкости пассивным методом, подбор и апробация упражнений. 

 

Практическое занятие 4 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, разбор 

примеров  развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод развития 

силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным методом. 

Упражнения на восстановление, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 
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Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие силы как часть ППФП.  

2. Анализ силовой ППФП, разбор примеров  развития необходимых качеств СФП. 

3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений 

ППФП. 

4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, 

расслабление мышц 
 

Практическое занятие 5 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и 

анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида отягощений ( гантели, 

грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц. Развитие 

гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Интенсивность и зоны физических нагрузок. 

1. Работа аэробного и анаэробного характера. 

2. Развитие силы с помощью различного вида отягощений (гантели, грифы, 

штанги, гири). 

3. Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц.  

4. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений. 

 

Практическое занятие 6 Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая атлетическая  гимнастика. Метод повторных 

усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. 

Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. 

1. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

2. Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного 

судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая 

практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и 

перемещения. 

3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая. 

5. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 8 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. 

Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования, подбора 

мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская практика в 

учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Прием мяча в падении. 

2. Техника блокирования, подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий 

разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. Упражнения с 

набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование технико-тактических 

приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  игроками  разных позиций на 

площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, 

защиты, блокирования, подстраховки  игроками  разных позиций на площадке.  

2. Игровая практика, судейская практика в учебной игре.  

3. Упражнения на гибкость, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 10 Модельные характеристики сильнейших волейболистов 

современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений 

человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития специальной 

физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование технико-

тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками  разных 

позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Упражнений с набивными мячами для развития специальной физической 

подготовки волейболиста. 

2. Совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты. 

3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 

 

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие «физическая 

культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста 



20 

(подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к 

подающему и т.п.) Совершенствование техники владения мячём в передачах. Игровая 

практика, судейская практика в учебной игре. Специальная силовая подготовка, развитие 

гибкости. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста (подачи 

после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к 

подающему и т.п.) 

2. Совершенствование техники владения мячём в передачах. 

3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 
 

Практическое занятие 12 Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, 

средства их развития. Отработка обманных движений команды при организации атаки. 

Отработка постановки двойного и тройного блока.  Отработка обводящих ударов в атаке. 

Игровая практика, судейская практика в учебной игре. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка обманных движений команды при организации атаки. 

2. Отработка постановки двойного и тройного блока.   

3. Отработка обводящих ударов в атаке. 

4. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. 

Особенности воздействия  легкоатлетических упражнений на физическое развитие, 

психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к 

освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка 

высокого старта. Отработка техники бега на 100  и 200м. Отработка техники бега по кругу 

(на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых 

упражнений. 

1. Отработка низкого старта в спринте. 

2. Отработка высокого старта. 

3. Отработка техники бега на 100  и 200м. 

4. Отработка техники бега по кругу (на повороте). 

5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     

 

Практическое занятие 14 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Разбор техники  и дистанций 
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эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). Отработка 

техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники 

метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, 

восстановления дыхания. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча 

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. 

2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). 

4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

5. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие 15 Диагностика и самодиагностика состояния организма     при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Отработка  деталей техники  

прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей 

техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, 

приземление.                                                                                             

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
 

Практические задания: Прыжок в длину. Прыжок в высоту 

1. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, 

приземление. 

2. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, 

толчок, фаза полета, приземление.                                                                                              

 

 

Практическое занятие 16 Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных 

нормативов, получение тем рефератов. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

1. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Метание малого мяча. 
 

3 семестр 

 

Практическое занятие 1 Коррекция содержания и методики занятий физическими   

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля.  

Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. 

Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. Повторение 

и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
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Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

4. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Метание малого мяча. 

 

Практическое занятие 2 Развитие и формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на короткие 

дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой дорожки. Продолжить 

отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на развитие гибкости 

пассивным методом. Упражнения на расслабление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
 

Практические задания: Бег на короткие и средние дистанции. 

1. Отработка техники бега на короткие дистанции. 

2. Отработка техники бега на повороте беговой дорожки. 

3. Отработка техники бега на средние дистанции. 

 

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка техники прыжков в 

высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в длину. Выполнение 

забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на восстановление дыхания, 

расслабление, гибкость.                               
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Прыжки в длину и в высоту 

1. Отработка техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. 

2. Отработка техники прыжков в длину. 

3. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). 

 

Практическое занятие 4 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, 

формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге на 

100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

1. Бег на 100 м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Метание набивного мяча. 

 

Практическое занятие 5 Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники 

блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Силовая 

подготовка. Приемы саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
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УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов.  

2. Отработка техники блокирования и приема мяча после атаки противника. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 6 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, 

блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 

атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). 

2. Отработка атакующих действий. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 7 Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции 

негативных психических состояний. Решение тактических задач при расстановке команд. 

Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. Совершенствование 

постановки одиночного, двойного и тройного блока. Совершенствование подстраховки 

блокирующего. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. 

2. Отработка и совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного 

блока.   

3. Совершенствование подстраховки блокирующего. 

4. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 8 Использование методов стандартов, антропометрических данных, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального состояния 

организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в 

должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « 

Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. 
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2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 9 Текущее, оперативное и перспективное планирование подготовки 

спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих 

действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).  

2. Отработка атакующих действий.  

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. 

Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча 

при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности 

распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро». 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование 

приемов саморегуляции 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. 

2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 11 Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и 

касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих 

действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).  

2. Отработка атакующих действий.  

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 12 Использование методов функциональных проб, упражнений- 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 
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организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со 

второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. 

Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование 

игровой практики на месте игрока « Либеро».  Двусторонняя игра, отработка навыков 

судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. 

2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие  13 Профилактика переутомления, усталости на производстве 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических 

приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование 

приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

2. Совершенствование технических приемов игры в волейбол. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней 

гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в 

двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку 

2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 
 

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. 

Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Проведение разминки в виде физкульт-паузы на 
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производстве на оценку. 

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку 

2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства 

 
 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований .  
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Сдача зачетных требований   

1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 50-60 см. 

2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 1м. 

3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (6-8-10 под.). 

4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (6-8-10 под.). 

5. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

6. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 4-5 

метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря). 

8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 4-5 

метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря). 

9. Передача мяча через сетку в прыжке. 

10. Передача мяча назад за голову для передачи мяча через сетку в прыжке. (Из 5 

попыток 2-3). 

11. Атакующий удар с передачи:  из 5 перед. 3-4  
 

4 семестр 

 

Практическое занятие 1 Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой тренировки». 

Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, работать с 

малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на развитие  специальной 

гибкости в АГ. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Круговая тренировка. 

1. Закрепить методику «круговой тренировки». 

2. Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, 

работать с малыми весами. 
 

Практическое занятие 2 Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник 

самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли 

(надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на развитие ПП 
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силовой подготовки в условиях тренажерного зала ( не менее 8), с учетом нагрузки в 

будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие силы как часть ППФП.  

2. Подбор и апробация упражнений на развитие ПП силовой подготовки в 

условиях тренажерного зала ( не менее 8). 

3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений 

ППФП. 

4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, 

расслабление мышц. 

 

Практическое занятие 3 Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с малыми 

весами. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой тренировки 

ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Метод «динамических усилий». 

1. Апробация метода «динамических усилий» с малыми весами. 

2. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой 

тренировки ПП силовой подготовки. 
 

Практическое занятие 4 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, 

занятиями спортом. Разбор и апробация  «ударного метода» развития силы. Разбор и 

апробация метода  предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для 

пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Ударный метод развития силы. 

1. Разбор и апробация метода предельных усилий «до отказа». 

2. ППФП – силовые упражнения для пальцев, кистей рук. 

 

Практическое занятие 5 Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. Совершенствование 

технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование 

технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. 

Совершенствование подстраховки. Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при 

организации атаки в тройках.  

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Совершенствование подстраховки . 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства 

 

Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, 

приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при 

нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в 

прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой 

верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства .                                       
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Совершенствование передачи мяча сверху, приема снизу и передаче мяча через 

сетку в прыжке. 

2. Отработка тактики действий при нападающих ударах. 

3. Совершенствование техники прямой верхней подачи. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 7 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в тройках. 

Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении через игрока 

передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. Практика судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Групповая командная тактика нападения. 

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении 

через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 

Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике 

нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику и 

технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. Учебная игра. 

Практика судейства. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 
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1. Совершенствование групповой и командной тактике нападения. 

2. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику 

и технику игры под сеткой.  

3. Упражнения в тройках с набивным мячом. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 9 Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-

тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-

тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование 

подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при 

организации атаки в тройках.  

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Совершенствование подстраховки. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 10 Характеристика особенностей воздействия легкоатлетических 

упражнений на физическое развитие и функциональную подготовленность, психические 

качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению 

техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого 

старта. Отработка техники бега на 100  и 200м. Отработка техники бега по кругу ( на 

повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

 

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых 

упражнений. 

1. Отработка низкого старта в спринте. 

2. Отработка высокого старта. 

3. Отработка техники бега на 100  и 200м. 

4. Отработка техники бега по кругу (на повороте). 

5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     

 

 

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии 

эффективности, влияние на производительность труда. Анализ  техники  и дистанций 

эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении( медленный бег). Отработка 

техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники 

метания малого мяча. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 
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компетенции: УК-7.1 

 

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча. 

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. 

2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). 

4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

5. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие 12 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка  

деталей техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. 

Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза 

полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. Упражнения на 

развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания . 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 

 

Практические задания: Легкая атлетика. 

1. Отработка прыжка в длину.  

2. Отработка тройного прыжка с разбег. 

3. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие  13 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием  

направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка 

тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники 

метания гранаты. Гладкий бег 1000 м.                                                                 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Тройной прыжок в длину. Метания гранаты 

1. Отработка тройного прыжка с места.  

2. Отработка тройного прыжка с разбег. 

3. Отработка техники метания гранаты. 

4. Гладкий бег 1000 м                                                                   

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. Ознакомление 

с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем рефератов. 

Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием отягощений и 

резиновых амортизаторов. Развитие гибкости. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.1 

 

Практические задания: Развитие специальной силовой подготовки метателя.  

1. Использование отягощений и резиновых амортизаторов. 

2. Развитие гибкости. 
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Практическое занятие 15 Проведение устного опроса, письменного тестирования. Сдача 

практических зачетных норм и  требований на силовую подготовленность, гибкость, 

технику выполнения приемов волейбола. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
 

Практические задания: Сдача практических зачетных норм. 

1. Силовая подготовленность, гибкость. 

2. Техника выполнения приемов волейбола. 

 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику 

прыжков, метаний, беговую подготовленность. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-7.1 
 

Практические задания: Сдача практических зачетных норм 

1. Техника прыжков. 

2. Техника метания. 

3. Беговая подготовленность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Общая физическая подготовка»». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, 

общих  характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую 

подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных 

физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, 

физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по 

теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств игры в волейбол, вспомогательных видов физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности ; 

Самостоятельная работа по дисциплине «Волейбол» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 
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записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику физической подготовке волейболиста. 

3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История развития волейбола. 

6. Оздоровительное значение волейбола. 

7. Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол. 

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники игры в волейбол. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжки в длину с разбега. 

18. Функции равновесия, средства развития.  

19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

20. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения 

21. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

23. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

25. Понятие о спортивно классификации. 

26. Понятие о судейской классификации. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 

32 Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки 

36. Роль и значение физкультпаузы 
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37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

47. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

48. Увеличение силы и мышечной массы 

49. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

50. Метод максимальных усилий 

51. Ударный метод 

52. Метод развития взрывной силы 

53. Метод повторных усилий 

54. Социальное значение массового спорта. 

55. Социальное значение спорта высших достижений. 

56. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

57. История волейбола 

56. Характеристика, цель игры волейбол 

59. Виды волейбола, их особенности. 

60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков 

61. Исходные положения, виды перемещений. 

62. Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча. 

63. Сетка ее параметры. 

64. Ошибки при игре с мячом. 

65. Перерывы и смена площадок. 

66. Количество партий в классическом и пляжном волейболе. 

67. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

68. Основные задачи тактики нападения. 

69. Основные задачи тактики защиты. 

70. Ошибки при переходе (вид наказания). 

71. Ошибки в расстановке (вид наказания). 

72. Игра у сетки и характерные ошибки. 

73. Виды подач и характерные ошибки. 

74. Блокирование мяча, виды блоков, страховка. 

75. Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия. 

76. Виды передач и подбора мяча. 

77. Виды нападающих ударов. 

 78. Тренер, капитан, их функции. 

 79. Динамика работоспособности в течении дня, недели. 

 80. Этапы обучения технике движений. 

 81. Построение и структура учебно-тренировочного занятитя. 

 82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц    студенческого 

возраста. 

 83. Признаки чрезмерной нагрузки. 

 84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение 

правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 
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дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Волейбол» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата:: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в 

жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

6. Физическая культура как средство избавления от усталости,  переутомления  и  

низкой  работоспособности. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессинально-прикладной, спортивной подготовки обучающихся. 

12.  Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 
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14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16.  Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17.  Методики оценки усталости и утомления 

18.  Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19.  Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

20.  Формирование психических качеств в процессе занятий спортом. 

21.  Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22.  Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой 

и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие  

средств физической культуры и спорта, природных, социальных и  

экологических факторов на организм 

26. Понятие о гигиене в процессе занятий спортом. Значение гигиенических 

требований и норм для организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на  

занятиях по физической культуре. 

31.  Основы медицинского контроля и самоконтроля при занятиях спортом.  

32.  Первая помощь при травмах, алгоритм действий. 

33. Коррекция физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры в студенческом 

возрасте. 

34. Контроль, самоконтроль, профилактика травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом.  

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

36.Физическая культура личности, деятельностная сущность занятий спортом.   

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в проведении занятий  по  физической  культуре в 

учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в 

России. 

40. Организации здорового образа жизни и его составляющие. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

42.Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психо-физического 

утомления. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
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Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 
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(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Волейбол» осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов 

по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических 

задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не 

зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. 

Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику физической подготовке волейболиста. 

3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История развития волейбола. 

6. Оздоровительное значение волейбола. 

7 Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол. 

8.Понятие о спортивной технике. 

9.Характеристика техники игры в волейбол. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11.Виды прыжков и их фазы. 

12.Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжки в длину с разбега. 

18. Функции равновесия, средства развития.  

19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 
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20.Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения 

21.Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

23. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

25 Понятие о спортивно классификации. 

26 Понятие о судейской классификации. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28 Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29.Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 

32Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35Роль и значение физкультминутки 

36.Роль и значение физкультпаузы 

37.Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41.Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42.Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43.Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44.Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45.Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46.Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

47.Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

48.Увеличение силы и мышечной массы 

49 Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

50 Метод максимальных усилий 

51 Ударный метод 

52 Метод развития взрывной силы 

53 Метод повторных усилий 

54 Социальное значение массового спорта. 

55 Социальное значение спорта высших достижений. 

56 Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

57 История волейбола 

56. Характеристика, цель игры волейбол 

59. Виды волейбола, их особенности. 

60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков 

61.Исходные положения, виды перемещений. 

62.Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча. 

63.Сетка ее параметры. 

64.Ошибки при игре с мячом. 

65.Перерывы и смена площадок. 

66.Количество партий в классическом и пляжном волейболе. 

67.Какой комплекс приемов включает техника игры. 
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68. Основные задачи тактики нападения. 

69.Основные задачи тактики защиты. 

70.Ошибки при переходе (вид наказания). 

71.Ошибки в расстановке (вид наказания). 

72. Игра у сетки и характерные ошибки. 

73.Виды подач и характерные ошибки. 

74.Блокирование мяча, виды блоков, страховка. 

75.Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия. 

76.Виды передач и подбора мяча. 

77.Виды нападающих ударов. 

 78.Тренер, капитан, их функции. 

 79. Динамика работоспособности в течении дня, недели. 

 80. Этапы обучения технике движений. 

 81. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

 82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц    студенческого 

возраста. 

 83. Признаки чрезмерной нагрузки. 

 84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 
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программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Дашаев К. А., 
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Костюкова О. Н., 
Мааев Х. К., 
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С. В., Родионов В. И., 
Рыцарев В. В., 
Черемисин В. П., 
Рыцарев В. В. 

Волейбол: теория и практика: Учебник для 
высших учебных заведений физической 
культуры и спорта 

Москва: 
Издательство 
«Спорт», 2016 

http://www.ipr
bookshop.ru/4

3905.html 

Л1.2 Межман И. Ф. Научись играть в волейбол: Учебное пособие Самара: 
Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаци
й и информатики, 
2017 

http://www.ipr
bookshop.ru/7

5390.html 

Л1.3 Эммерт М. С., 
Фадина О. О., 
Шевелева И. Н., 
Мельникова О. А. 

Общая физическая подготовка в рамках 
самостоятельных занятий студентов: Учебное 
пособие 

Омск: Омский 
государственный 
технический 
университет, 2017 

http://www.ipr
bookshop.ru/7

8446.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

                                                             
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Л2.1 Быченков С. В. Атлетическая гимнастика для студентов: 
Учебно-методическое пособие 

Саратов: 
Вузовское 
образование, 2016 

http://www.ipr
bookshop.ru/4

9862.html 

Л2.2 Быченков С. В., 
Везеницын О. В. 

Физическая культура: Учебник для студентов 
высших учебных заведений 

Саратов: 
Вузовское 
образование, 2016 

http://www.ipr
bookshop.ru/4

9867.html 

Л2.3 Махов С. Ю. Волейбол: Учебно-методическое пособие Орел: 
Межрегиональная 
Академия 
безопасности и 
выживания 
(МАБИВ), 2016 

http://www.ipr
bookshop.ru/6

5709.html 

Л2.4 Куршев А. В., 
Зенуков И. А., Гейко 
Г. Д., Хайруллин А. 
Г., Антонов В. А., 
Софронова Е. М., 
Хуснутдинова Р. Г., 
Халилова А. Ф., 
Насырова Г. Х., 
Ахметвалеева Э. Т., 
Мамяшева Н. Н., 
Финогентова Л. А. 

Система физической подготовки студентов 
вузовской и допризывной молодежи. 
Преодоление препятствий, плавание, 
ускоренное передвижение и легкая атлетика: 
Учебное пособие 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательски
й 
технологический 
университет, 2017 

http://www.ipr
bookshop.ru/7

9507.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 О.А. Овечкина, П.И. 
Клименко, В.Г. 
Хусточкин, М.С. 
Алейник 

Методические рекомендации  по 
использованию игровых упражнений как 
средство развития физических качеств 
волейболистов.: методические рекомендации 

, 2011 https://ntb.don
stu.ru/content/
metodicheskie

-
rekomendacii-

po-
ispolzovaniyu

-igrovyh-
uprazhneniy-
kak-sredstvo-

razvitiya-
fizicheskih-
kachestv-

voleybolistov 

Л3.2 П.И. Клименко, Н.В. 
Рыжкин, В.Г. 
Хусточкин, О.А. 
Овечкина, Т.Н. 
Ронская, М.С. 
Алейник 

Волейбол. Методические рекомендации к 
проведению занятий по дисциплине 
«Физическая культура»: метод. рекомендации 

, 2013 https://ntb.don
stu.ru/content/

voleybol-
metodicheskie

-
rekomendacii-

k-
provedeniyu-
zanyatiy-po-
discipline-

fizicheskaya-
kultura 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Губа, В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография / В. П. Губа, Л. В. 
Булыкина, П. В. Пустошило. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9500184-1-
1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http 

Э2 Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. 
Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 c. — 
ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http: Э3 Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов. — Санкт-
Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 96 c. — 
ISBN 978-5-8064-2572-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http  
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Методические указания по прохождению учебной (ознакомительной) 

практики содержат задания для обучающихся, необходимые для написания 

отчета по практике. 

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобре-

сти необходимые знания. 

Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Ра-

диотехника, направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппарату-

ра. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа практи-

ки разработана в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических зна-

ний, изучения организационно-методических и нормативных документов. 

Приобретения практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности, получения навыков работы с научно-технической литературой, фор-

мирования блока профессиональных компетенций, необходимых для выпол-

нения трудовых функций в период практики. 

Задачи учебной практики: 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия 

с обучающимися и работниками образовательных учреждений и организаций; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических кур-

сов; 

- повышение уровня компетентности в радиотехнике( радиотехниче-

ских устройствах и оборудовании). 

В программе учебной практики изложены цели и задачи, место практи-

ки в структуре образовательной программы и содержание практики, а также 

темы индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по практи-

ке. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию учебной прак-

тики обучающихся возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечи-

вают необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответ-

ствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, опре-

деляет объема работ, выносимых на практику; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 

внутреннего распорядка; 

- осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
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- проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их рабо-

те. 

Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями про-

граммы учебной практики, устава высшей школы и российского трудового 

законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании кон-

кретного места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действую-

щие на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все по-

ручения руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определен-

ном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан 

предоставить руководителю практики справку от врача об освобождении его 

от работы. При нарушении студентом правил внутреннего распорядка, 

например, в случае неявки на работу он должен отработать пропущенные дни 

за счет каникул. 

 

1. 2 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и рабо-

чим учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» по профилю 

«Бытовая радиоэлектронная аппаратура». 

Вид практики: Учебная практика (ознакомительная).  

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- техни-

ческим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабо-

чим учебным планом направления подготовки и календарным графиком 

учебного процесса. 

Объем учебной практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 

Время проведения: 2 семестр, продолжительность практики - 2 недели. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 
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При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, физика, математика, введе-

ние в профессию, инженерная и компьютерная графика, основы проектной 

деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения 

практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин 

ООП: информатика и информационно-коммуникационные технологии, ино-

странный язык в профессиональной сфере, радиоматериалы и радиокомпо-

ненты, MatLab. 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен по-

лучить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответ-

ствующие компетенции для его профессиональной деятельности; универ-

сальная компетенция: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2: Анализирует различные существующие методики и технологии 

в профессиональной сфере 

Знать:  

методики поиска, сбора и обработки информации; 

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа. 

Уметь: 

применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной 

из разных источников; 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Владеть: 

методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; 

методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях. 

 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3: Оценивает требования рынка труда и предложения образова-

тельных услуг для выстраивания траектории собственного профессионально-

го роста. 

Знать: 

закономерности и особенности социально-исторического развития раз-

личных культур в этическом и философском контексте; 
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общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; 

находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

Уметь: 

определять приоритеты собственной деятельности,  личностного разви-

тия и профессионального роста; 

понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

оценивать требования рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

Владеть: 

простейшими методами адекватного восприятия межкультурного раз-

нообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

навыками общения в мире культурного многообразия с использовани-

ем этических норм поведения; 

навыками оценки требований рынка труда и предложений образова-

тельных услуг для выстраивания траектории собственного профессионально-

го роста. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности. 

Знать: 

мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе экс-

плуатации, технического обслуживания; 

основные вопросы соблюдения предприятиями требований Федераль-

ного закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения. 

Уметь: 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть: 

навыками применения мероприятий по охране труда и технике без-
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опасности в процессе эксплуатации радиотехнического оборудования, навы-

ками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

процессе технического обслуживания радиотехнических устройств и систем 

связи; 

методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4.1: Применяет современные компьютерные технологии для под-

готовки текстовой, табличной, графической  и иной конструкторско-

технологической документации с учетом требований стандартов различного 

уровня. 

Знать: 

методы и способы использования информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации; 

методы проектирования решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

современные интерактивные программные комплексы и основные при-

емы обработки экспериментальных данных, в том числе с использованием 

стандартного программного обеспечения, пакетов программ общего и специ-

ального назначения. 

Уметь: 

использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения для решения задач управления и алгоритмизации процессов об-

работки информации; 

работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы 

компьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запас-

ные части, подготовить техническую документацию на ремонт и восстанов-

ление работоспособности оборудования радиотехнических средств передачи, 

приема и обработки сигналов. 

Владеть: 

методами компьютерного моделирования физических процессов при пе-

редаче информации, техникой инженерной и компьютерной графики; 

навыками использования нормативной и правовой документации, харак-

терной для области радиотехники, навыками использования законов РФ, в 

том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, международных 

и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоко-

лов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам ка-

чества работы предприятий; 
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опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками ком-

пьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 

 

В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся 

должен 

Знать: 

- способы взаимодействия с коллегами по решению профессиональных 

задач в области радиотехники и систем связи; 

- особенности работы в коллективе; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования. 

- особенности работы на компьютере и в компьютерных сетях, методы 

компьютерного моделирования радиоустройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- нормативную и правовую документацию, характерную для области 

радиотехники (законы РФ, технические регламенты, международные и наци-

ональные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы, тер-

минологию, нормы ЕСКД и т.д.), документацию по системам качества рабо-

ты предприятий; 

- основные вопросы соблюдения предприятиями требований Феде-

рального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе экс-

плуатации, технического обслуживания. 

Уметь: 

- взаимодействовать с коллегами по решению профессиональных задач 

в области радиотехники и систем связи, работать в коллективе; 

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, использовать методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы 

компьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области радиотехники, использовать законы РФ, технические регламен-

ты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стан-

дарты связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также доку-

ментацию по системам качества работы предприятий; 

- оценить степень соблюдения предприятиями требований Федерально-

го закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации"; 
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- составить заявку на оборудование, измерительные устройства и за-

пасные части, подготовить техническую документацию на ремонт и восста-

новление работоспособности оборудования радиотехнических средств пере-

дачи, приема и обработки сигналов; 

- применять мероприятия по охране труда и технике безопасности в 

процессе технического обслуживания радиотехнического оборудования. 

Владеть: 

- опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных 

задач в области радиотехники, методами работы в коллективе; 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, навыками математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками 

компьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- навыками использования нормативной и правовой документации, ха-

рактерной для области радиотехники, навыками использования законов РФ, в 

том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, международных 

и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоко-

лов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам ка-

чества работы предприятий; 

- опытом составления заявки на оборудование, измерительные устрой-

ства и запасные части, навыками подготовки технической документации на 

ремонт и восстановление работоспособности радиотехнических устройств и 

систем связи; 

- навыками применения мероприятий по охране труда и технике без-

опасности в процессе эксплуатации радиотехнического оборудования, навы-

ками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

процессе технического обслуживания радиотехнических устройств и систем 

связи.



10 
 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требования-

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляю-

щей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, пра-

вовой и методической документации. 

Составление плана работ в соответствии с заданием на практику, опре-

деление объема работ, выносимых на практику. 

Раздел 2. Производственный этап 

Знакомство с предприятием в ходе экскурсии, их специализацией и 

технологическими характеристиками, выполнение учебных заданий. 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием.  

Изучение организации работы одного из отделов (подразделений) 

предприятия (назначение подразделения, его связь с другими подразделения 

предприятия, изучение характеристик компоновочных решений при органи-

зации рабочих мест в подразделении, компоновки оборудования, изучение 

порядка пользования периодическими, реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю специальности). 

Изучение структурной характеристики и выполняемых функций отдела 

(подразделения) предприятия. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного мате-

риала. Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей дея-

тельность предприятия. Проведение анализа структуры предприятия, изуче-

ние общих правовых, экономических и социальных основ для обеспечения 

деятельности. 

Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. 

Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 

определение его достаточности и достоверности для подготовки отчета 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 

 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и 

проведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть те-

мами индивидуальных заданий: 

1. Техническая оснащенность лабораторий выпускающих кафедр.  

2. Тематика и общая направленность лабораторного практикума.  
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3. Измерительная техника, используемая в лаборатории.  

4. Область применения типового оборудования и аппаратуры.  

5. Основные нормативные документы для отрасли.  

6. Сообщение и сигнал. 

7. Радиоволны как средство доставки информации. 

8. Классификация радиоволн по диапазонам частот. 

9. Назначение и классификация радиопередающих систем, структур-

ные схемы. 

10. Структурная схема радиоприемного устройства прямого усиления. 

11. Структурная схема супергетеродинного радиоприемника. 

12. Результаты личного участия студента в работе лаборатории.  

13. Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

лаборатории. 

14. Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информа-

ции и иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным зада-

нием на практику. 

15. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере. 

16. Проведение анализа структуры предприятия. 

 

2.3 Составление отчета 

По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры.  

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Содержание. В содержании последовательно перечисляют наименова-

ния разделов, подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, 

на которых  размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно 

включать  все заголовки, имеющиеся в работы, в том числе список  информа-

ционных ресурсов  и приложения.  

Введение. Во введение излагаются сведения об учреждении и реги-

страции «Устава» предприятия. Дается краткая историческая справка о пред-

приятии, отраслевой принадлежности. Также во введении отражаются цели, 

задачи и направления работы обучающегося. 

Основная часть. Основная часть отчета делится на разделы (главы) и 

подразделы (параграфы).  Она состоит из 2 глав и 2-4 параграфов. Все части 
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работы должны быть тесно связаны между собой.  Основная части отчета 

должна включать в себя:  

- общее ознакомление с существующими производствами и подразде-

лениями предприятия.  

- изучение организации работы одного из подразделений предприятия 

(назначение подразделения, его связь с другими подразделения предприятия, 

область применения готовой продукции, изучение характеристик компоно-

вочных решений при организации рабочих мест в подразделении, компонов-

ки оборудования, изучение порядка пользования периодическими, рефера-

тивными и справочно-информационными изданиями по профилю специаль-

ности). 

- выполнение индивидуального задания, включает в себя развернутое 

рассмотрение и практическое применение всех вопросов, поставленных ру-

ководителем практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 

Список источников литературы – при прохождении практики и при 

подготовке отчета необходимо использовать научно-теоретические источ-

ники (учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые реко-

мендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на ка-

федру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с про-

граммой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 

кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и ра-

бочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

Обозначение отчета по практике: 

– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, 

если практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организа-

ции. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 
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регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится про-

межуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется руково-

дителем (руководителями) практики в период прохождения практики и поз-

воляет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному 

плану за счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора. 

- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического материала 

и практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме 

представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает тео-

ретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в 

полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии 

с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обу-

чающийся имеет знания только теоретического материала в рамках задания 

на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 

существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном 

объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в 

соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 

профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период про-
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хождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении зада-

ний по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 

с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, 

имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 

 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Структура ВУЗа, факультетов и кафедр. 

2. Техническая оснащенность лабораторий выпускающих кафедр.  

3. Тематика и общая направленность лабораторного практикума.  

4. Измерительная техника, используемая в лаборатории.  

5. Область применения типового оборудования и аппаратуры.  

6. Основные нормативные документы для отрасли.  

7. Сообщение и сигнал. 

8. Радиоволны как средство доставки информации. 

9. Классификация радиоволн по диапазонам частот. 

10. Назначение и классификация радиопередающих систем, структур-

ные схемы. 

11. Структурная схема радиоприемного устройства прямого усиления. 

12. Структурная схема супергетеродинного радиоприемника. 

13. Результаты личного участия студента в работе лаборатории.  

14. Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

лаборатории. 

15. Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информа-

ции и иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным зада-

нием на практику. 

16. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере. 

17. Проведение анализа структуры предприятии.  
 

2.4 Рекомендуемая литература 

 

2.4.1. Основная литература 
 Авторы Заглавие Издательство Адрес 

Л1.1 Комлацкий В.И. Планирование и организация 

научных исследований 

Ростов-на-Дону: 

Феликс, 

2014 

 

Л1.2 Баканов Г.Ф., 

Соколов С.С. 

Основы конструирования и техно-

логии радиоэлектронных средств 

М.:Академия, 

2014 

 

Л1.3 Пушкарев В.П. Устройства приема и обработки 

сигналов 

Томск: Томский 

государственный 

университет си-

стем управления 

и  радиоэлектро-

ники, 2021 

httr://www.iprb

ookshop.ru/139

95.html 

Л1.4 Вовченко П.С., 

Дегтярь Г.А. 

Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов  (радиопере-

Новосибирск: 

Новосибирский 

httr://znanium.c

om/catalog/doc
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дающие устройства) государственный 

технический 

университет 

(НГТУ), 2013 

ument?id=2896

90 

2.4.2. Дополнительная литература 
 Авторы Заглавие Издательство Адрес 

Л2.1 Китаев Ю.В. Основы микропроцессорной 

техники 

Санкт-

Петербург: Уни-

верситет ИТ-

МО,2016 

httr://www.iprb

ookshop.ru/674

84.html 
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Методические указания по прохождению технологической (проектно-

технологической) практики содержат задания для обучающихся, необходи-

мые для написания отчета по практике. 

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобре-

сти необходимые знания. 

Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Ра-

диотехника, направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппарату-

ра. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа практики 

разработана в соответствии с Положением о практической подготовке обучаю-

щихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная  практика проводится с целью закрепления теоретиче-

ских знаний, изучения организационно-методических и нормативных докумен-

тов. Приобретения практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности, получения навыков работы с научно-технической литературой, 

формирования блока профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения трудовых функций в период практики. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений и организаций; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 

- повышение уровня компетентности в радиотехнике (радиотехнических 

устройствах и оборудовании). 

В программе производственной практики изложены цели и задачи, место 

практики в структуре образовательной программы и содержание практики, а 

также темы индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по 

практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию производственной 

практики обучающихся возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечи-

вают необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответ-

ствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу вы-

полнения программы; 

организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и ме-

тодической документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определя-

ет объема работ, выносимых на практику; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 

внутреннего распорядка; 

- осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

- проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
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Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями про-

граммы учебной практики, устава высшей школы и российского трудового за-

конодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретно-

го места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие

 на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все пору-

чения руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном 

рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить 

руководителю практики справку от врача об освобождении его от работы. При 

нарушении студентом правил внутреннего распорядка, например, в случае не-

явки на работу он должен отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой 

и рабочим учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» по профилю 

«Бытовая радиоэлектронная аппаратура». 

Вид практики: Производственная практика – Технологическая (проектно-

технологическая).  

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, куль-

туры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных подраз-

делениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- техническим 

потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим 

учебным планом направления подготовки и календарным графиком учебного 

процесса. 

Объем учебной практики: 6 з.е. / 216 академических часов. 

Время проведения: 4,6 семестры, продолжительность практики – 4 неде-

ли. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 
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сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: введение в про-

фессию, основы научного эксперимента, иностранный язык в профессиональ-

ной сфере, информатика и информационно-коммуникационные технологии, ос-

новы проектной деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практи-

ки, используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: физи-

ческие основы микроэлектроники, специальные разделы информатики, основы 

компьютерного проектирования РЭС, учебно-исследовательская работа студен-

та, схемотехника аналоговых электронных устройств. 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен полу-

чить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствую-

щие компетенции для его профессиональной деятельности; универсальная ком-

петенция: 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2: Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия це-

ли проекта. 

Знать: 

действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирую-

щее воздействие на проектную деятельность 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности право-

вые нормы 

способы решения поставленных задач в профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной дея-

тельности 

планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов 

формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля 

его выполнения 

Владеть: 

навыками по публичному представлению результатов решения конкрет-

ной задачи проекта 

навыками решения поставленных задач в профессиональной деятельно-

сти 

навыками для определения оптимальных способов решения конкретных 

задач, исходя из действующих 

  

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасности жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-
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ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.4: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций. 

Знать: 

обеспечение экологической  безопасности  и  безопасности жизнедея-

тельности на телекоммуникационном предприятии 

принцип действия по предотвращению возникновения чрезвычайных си-

туаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте 

правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного происхождения 

Уметь: 

обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте 

выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

идентифицировать опасные и вредные для окружающей среды и устойчи-

вого развития факторы в рамках осуществляемой деятельности 

Владеть: 

навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопас-

ности в процессе эксплуатации радиотехнического оборудования, навыками 

применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе 

технического обслуживания инфокоммуникационных систем связи. 

навыками в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

навыками по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

    

УК-8.5: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций.  Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприяти-

ях 

Знать: 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем 

месте 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных 

средств защиты 

правила техники безопасности при работе в своей области 

Уметь: 

снижать воздействие вредных и опасных факторов  на рабочем месте в 

своей области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных 

средств  защиты 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации 



7 
 

планировать мероприятия по обеспечению безопасных условий жизнеде-

ятельности , в том числе предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

методами выявления и устранения нарушений техники безопасности на 

рабочем месте 

первичными приемами оказания первой  помощи в различных ситуациях 

навыками организации мероприятий по предупреждению негативных 

факторов при  различных чрезвычайных ситуациях 

   

ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

ПК-3.1: Представляет принципы работы бытового радиоэлектронного 

оборудования связи, теоретические основы их построения и обслуживания. 

Знать: 

принципы конструирования отдельных деталей, узлов и устройств радио-

технических систем; 

теоретические основы построения и обслуживания бытового радиоэлек-

тронного оборудования связи; 

принципы работы с бытовым радиоэлектронным оборудованием связи. 

Уметь: 

проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

выполнять расчет деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

обслуживать  отдельные  виды  оборудования, устройств   и   приборов,   

используемые   при   эксплуатации телекоммуникационного оборудования. 

Владеть: 

навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических 

схем; 

навыками использования средств автоматизации для выполнения расчета 

деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

навыками работы с бытовым радиоэлектронным оборудованием связи. 

 

ПК-3.2: Анализирует основные показатели эффективности радиосистем и 

систем передачи данных, разрабатывает мероприятия по их поддержанию на 

требуемом уровне. 

Знать: 

основные способы и приемы оформления, представления и систематиза-

ции результатов теоретических и экспериментальных исследований параметров 

и характеристик приборов; 

методы разработки эффективных алгоритмов решения научно-

исследовательских задач; 

современные теоретические и экспериментальные методы исследований. 

Уметь: 

пользоваться базовыми приемами и стандартными программными сред-
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ствами оформления, представления и систематизации результатов теоретиче-

ских и экспериментальных исследований параметров, характеристик и кон-

струкций приборов, устройств и систем связи в форме отчетов, презентаций, 

докладов, публикаций; 

применять алгоритмы решения исследовательских задач с использовани-

ем перспективных средств инфокоммуникаций; 

проводить экспериментальные исследования с оборудованием СВЧ диа-

пазонами и антеннами, осуществлять обработку результатов экспериментов. 

Владеть: 

способами абстрактного мышления, анализа, синтеза, совершенствования 

и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

базовыми навыками оформления результатов исследования в форме отче-

тов, презентаций, докладов, публикаций по результатам проведенных исследо-

ваний параметров, характеристик и конструкций приборов, систем связи; 

навыками разработки стратегии и методологии исследования радиотех-

нических устройств и систем. 

 

ПК-4: Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

других нормативным документам. 

ПК-4.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответ-

ствии со стандартами и техническими регламентами. 

Знать: 

принципы построения технического задания при разработке деталей, уз-

лов и устройств радиотехнических систем; 

правила составления отчетов для формирования перечня документации 

для формирования отчетности; 

правила составления чертежей и схем с использованием программных 

средств для нормативной документации (инструкций) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также 

по программам испытаний. 

Уметь: 

использовать нормативные и справочные данные при разработке проект-

но-конструкторской документации; 

оформлять проектную документацию в соответствии со стандартами и 

техническими регламентами; 

подготавливать типовые технические проекты и проводить первичный 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

на различные инфокоммуникационные объекты в соответствии со стандартами. 

Владеть: 

навыками оформления проектно-конструкторской документации в соот-

ветствии со стандартами; 

навыками использования компьютерных программ для формирования от-

четов; 

навыками использования нормативной и правовой документации, харак-
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терной для области инфокоммуникаций, навыками использования законов РФ, 

в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, международных 

и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоко-

лов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам каче-

ства работы предприятий. 

 

В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся дол-

жен 

Знать: 

особенности функционированием действующих  устройств и систем  мо-

бильной связи,  предназначенных для передачи,  приема и обработки информа-

ции по каналам и трактам взаимоувязанной сети связи  (ВСС),  локальных сетей  

связи  и  систем  управления  технологическими процессами; 

структурные особенности предприятия по месту практики; 

организацию экономических условий работы телекоммуникационного 

предприятия,  особенности финансирования  разработок  и исследований; 

должностные инструкции инженерно-технического персонала; 

технические характеристики используемого в телекоммуникации обору-

дования, контрольно-измерительной аппаратуры и инструмента; 

методы измерений основных параметров каналов и трактов передачи ин-

формации; 

нормативно-техническую документацию  по  проектированию  и эксплуа-

тации телекоммуникационного оборудования; 

технические решения по  бесперебойному  функционированию телеком-

муникационного оборудования; 

технологии изготовления элементов и устройств оборудования; 

обеспечение   экологической   безопасности   и   безопасности жизнедея-

тельности на телекоммуникационном предприятии. 

Уметь: 

Освоить: приемы  и  правила  обслуживания  отдельных  видов  оборудо-

вания, устройств   и   приборов,   используемых при   эксплуатации телекомму-

никационного оборудования; 

порядок  отыскания  и  устранения  повреждений  в  оборудовании, 

устройствах, элементах и приборах; 

компьютерные методы или программы (по возможности), применяемые 

для  разработки,  сборки,  настройки  или испытаний  различного телекоммуни-

кационного оборудования. 

Владеть: 

опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных за-

дач в области выполнить (завершение практики):-индивидуальное задание по 

теме, согласно целям и задачам практики;  

вести дневник по практике с подробной записью всех видов работ; 

навыками использования основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, навыками математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
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опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками ком-

пьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

навыками использования нормативной и правовой документации, харак-

терной для области инфокоммуникаций, навыками использования законов РФ, 

в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, международных 

и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоко-

лов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам каче-

ства работы предприятий; 

навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопас-

ности в процессе эксплуатации радиотехнического оборудования, навыками 

применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе 

технического обслуживания радиотехнического оборудования. 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место 

для прохождения практики. 

Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, право-

вой и методической документации. 

Составление плана работ в соответствии с заданием на практику, опреде-

ление объема работ, выносимых на практику. 

Раздел 2. Производственный этап 

Знакомство с предприятием, их специализацией и технологическими ха-

рактеристиками. 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием.  

Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. 

Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 

определение его достаточности и достоверности для подготовки отчета 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 

 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и про-

ведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть темами 

индивидуальных заданий: 

1. Общая характеристика профильной организации.  
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2. Область применения типового оборудования и аппаратуры.  

3. Основные нормативные документы для отрасли.  

4. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере. 

5. Структурная схема системы радиосвязи и назначение отдельных бло-

ков. 

6. Назначение, структуру и основные элементы приемной электронно-

лучевой трубки. 

7. Назначение терминала в системе радиосвязи. Примеры терминалов. 

8. Типы полупроводниковых приборов и области их применения. 

9. Назначение и характеристики передающих и приемных антенн. 

10. Структурная схема системы радиосвязи и назначение отдельных бло-

ков. 

11. Основные типы индикаторных устройств. 

12. Вид модулированных сигналов при амплитудной, частотной и фазо-

вой модуляции двоичными сигналами постоянного тока. 

13. Назначение и принцип построения узконаправленных антенн. 

14. Основные блоки, входящие в радиостанцию, и  возможные режимы ее 

работы. 

15. Назначение модема в системе радиосвязи. 

16. Правила изображения схем на чертежах. 

17. Принцип работы транзисторов (принцип работы биполярного транзи-

стора). 

18. Фотоэлектрические элементы. 

19. Индуктивности, трансформаторы. 

20. Коммутационные элементы. 

21. Аналоговые и цифровые элементы электронных схем. 

22. Условные обозначения на аппаратуре всех типов. 

23. Генератор синусоидальных колебаний, генератор на логических эле-

мент. 

24. Усилитель с электронным управлением. 

25. Источник питания с регулируемым выходным напряжением, источни-

ки тока. 

26. Генератор с кварцевой стабилизацией частоты, генератор на инте-

гральном таймере. 

 

2.3 Составление отчета 

Целью представления отчета является определение полноты изучения и 

выполнения обучающимся программы практики. 

По окончанию практики обучающиеся выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего и 

итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 
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заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры.  

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Содержание. В содержании последовательно перечисляют наименования 

разделов, подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, на ко-

торых  размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно вклю-

чать  все заголовки, имеющиеся в работы, в том числе список  информацион-

ных ресурсов  и приложения.  

Введение. Во введение излагаются сведения об учреждении и регистра-

ции «Устава» предприятия. Дается краткая историческая справка о предприя-

тии, отраслевой принадлежности. Также во введении отражаются цели, задачи 

и направления работы обучающегося. 

Основная часть. Основная часть отчета делится на разделы (главы) и под-

разделы (параграфы).  Она состоит из 2 глав и 2-4 параграфов. Все части рабо-

ты должны быть тесно связаны между собой.  В данной части отчета приводит-

ся анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки. 

Индивидуальное задание, включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем практи-

ки от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной рабо-

ты. 

Список источников литературы – при прохождении практики и при под-

готовке отчета необходимо использовать научно-теоретические источники 

(учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют 

преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру 

отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой 

и содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, после-

довательным соответствовать методическим указаниям и рабочей программе 

практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым докумен-

там. 

Обозначение отчета по практике: 

– по технологической практике – ТП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
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Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, 

если практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и ре-

гистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится проме-

жуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с уче-

том текущего контроля успеваемости, который осуществляется руководителем 

(руководителями) практики в период прохождения практики и позволяет оце-

нить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом ди-

ректора. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся об-

наружил всестороннее систематическое знание теоретического материала и 

практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме 

представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоре-

тический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу изла-

гает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в полном 

объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требова-

ниями; имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обуча-

ющийся имеет знания только теоретического материала в рамках задания на 

практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает суще-
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ственные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но 

с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 

требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы профильной органи-

зации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обу-

чающийся без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения 

практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практи-

ке, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, с неточностями 

отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет неудовле-

творительные отзывы профильной организации. 

 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Общие сведения об организации: ее краткая характеристика и виды 

деятельности. 

2. Назовите общую структуру организации, основные функции и задачи, 

решаемые организацией. 

3. Какие технологические процессы реализуются в организации? 

4. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

6. Какие методики использовались при выполнении индивидуального 

задания? 

7. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в пери-

од прохождения практики? 

8. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающийся 

в период практики? 

9. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результа-

тов необходимых данных? 

10. Какие программы применялись при выполнении индивидуального за-

дания? 

11. Какова эффективность проводимых исследований, и какими критери-

ями она оценивалась? 

12. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасно-

сти? 

13. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются? 

14. Какие новые теоретические выкладки вами предложены? 

15. Какие математические модели использовались при анализе экспери-

ментальных данных? 

16. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей? 

17. Как учитывались правила охраны труда и электробезопасности? 

18. Какие современные технологии учитывались при решении основных 

задач по исследуемой проблеме? 
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2.4 Рекомендуемая литература 

 
2.4.1. Основная литература 
 Авторы Заглавие Издательство Адрес 

Л1.1 В.И. Мирный, 

Н.И. Макарова 

Прикладная метрология: учебное 

пособие 

 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c on-

tent/prik lad-

naya- 
metrologiy a 

Л1.2 Н.Ф. Электронные устройства ме-

хатронных и робототехнических 

систем: учебное пособие 

2017 https://ntb. 

donstu.ru/c on-

tent/elek 
tronnye- 

ustroystva- 

mehatronn yh-
i- robototehni 

cheskih- sistem 

Л1.3 Пушкарев В.П. Устройства приема и обработки 

сигналов 

Томск: Томский 

государствен-
ный университет 

систем управле-

ния и  радио-
электроники, 

2021 

httr://www.iprb

ookshop.ru/139
95.html 

Л1.4 Вовченко П.С., 

Дегтярь Г.А. 

Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов  (радиопере-
дающие устройства) 

Новосибирск: 

Новосибирский 
государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет (НГТУ), 
2013 

httr://znanium.

com/catalog/do
cu-

ment?id=2896

90 

Л1.5 Дингес, С. И. Оборудование систем мобильной 

связи: учебное пособие 

Москва: Мос-

ковский техни-
ческий универ-

ситет связи и 

информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/6174 

7.html 

Л1.6 Удовикин, В. Л. Системы и сети связи с подвижны-

ми объектами: учебное пособие 

Тамбов: Там-

бовский госу-

дарственный 

технический 
университет, 

ЭБС АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6457 

4.html 
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Методические указания по прохождению производственной (научно-

исследовательская работа)   практики содержат задания для обучающихся, 

необходимые для написания отчета по практике. 

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобре-

сти необходимые знания. 

Предназначены для обучающихся направления подготовки 11.03.01 Ра-

диотехника, направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппарату-

ра. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа практи-

ки разработана в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная  практика проводится с целью закрепления теорети-

ческих знаний, изучения организационно-методических и нормативных до-

кументов. Приобретения практических навыков в будущей профессиональ-

ной деятельности, получения навыков работы с научно-технической литера-

турой, формирования блока профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений и организаций; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических кур-

сов; 

- повышение уровня компетентности в радиотехнике (радиотехниче-

ских устройствах и оборудовании). 

В программе производственной практики изложены цели и задачи, ме-

сто практики в структуре образовательной программы и содержание практи-

ки, а также темы индивидуальных заданий и требования к составлению отчета 

по практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию производствен-

ной практики обучающихся возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечи-

вают  необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответ-

ствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, опре-

деляет объема работ, выносимых на практику; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 

внутреннего распорядка; 

- осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
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- проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их рабо-

те. 

Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями про-

граммы учебной практики, устава высшей школы и российского трудового 

законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании кон-

кретного места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действую-

щие на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все по-

ручения руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определен-

ном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан 

предоставить руководителю практики справку от врача об освобождении его 

от работы. При нарушении студентом правил внутреннего распорядка, 

например, в случае неявки на работу он должен отработать пропущенные дни 

за счет каникул. 

 

1. 2 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика предусмотрена образовательной програм-

мой и рабочим учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» по 

профилю «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». 

Вид практики: Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа).  

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- техни-

ческим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабо-

чим учебным планом направления подготовки и календарным графиком 

учебного процесса. 

Объем учебной практики: 6 з.е. / 216 академических часов. 

Время проведения: 8 семестр, продолжительность практики - рассредо-

точенная. 
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Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: введение в 

профессию, аттестационно-исследовательская работа, учебно-

исследовательская работа студента, цифровая обработка сигналов, цифровые 

устройства и микропроцессоры, ознакомительная практика. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения 

практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин 

ООП: выполнение и защита выпускной квалификационной работы, предди-

пломная практика. 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен по-

лучить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответ-

ствующие компетенции для его профессиональной деятельности; универ-

сальная компетенция: 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.2: Предлагает способы решения поставленных задач и ожида-

емые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соот-

ветствия цели проекта. 

Знать:  

действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регули-

рующее воздействие на проектную деятельность; 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности пра-

вовые нормы; 

основные методы оценки разных способов решения задач. 

Уметь: 

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности; 

планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресур-

сов; 

формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля 

его выполнения. 

Владеть: 

навыками по публичному представлению результатов решения кон-

кретной задачи проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стои-

мости проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 
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УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1: Использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и социального 

характера в своей профессиональной области. 

Знать: 

цели и задачи межкультурного профессионального взаимодействия в 

условиях различных этнических, религиозных ценностных систем, выявле-

ние возможных проблемных ситуаций; 

способы интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, 

в производственную команду; 

основы  философской методологии. 

Уметь: 

выбирать способ поведения в поликультурном коллективе при кон-

фликтной ситуации; 

выбирать способ преодоления коммуникативных, образовательных, эт-

нических, конфессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия 

при решении профессиональных задач; 

анализировать проблемы философии, современных концепций фило-

софского и социального характера. 

Владеть: 

навыками для  выстраивания социального профессионального взаимо-

действия с учетом особенностей основных форм научного и религиозного со-

знания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфес-

сий, различных социальных групп; 

навыками логико-методологического инструментария для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера; 

современной общенаучной, естественнонаучной и гуманитарной тер-

минологией. 

 

ПК-3: Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов 

и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим за-

данием с использованием средств автоматизации проектирования. 

ПК-3.3: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вари-

антов проектных решений, оценивает риски, связанные с реализацией 

проекта. 

Знать: 

методы разработки эффективных алгоритмов решения научно-

исследовательских задач; 

методы оценки рисков при реализации проектов; 

принципы проектирования отдельных деталей, узлов и устройств ра-

диотехнических систем. 

Уметь: 

проводить оценочные расчеты характеристик деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем; 
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выполнять расчет деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

обслуживать  отдельные  виды  оборудования, устройств   и   приборов,   

используемые   при   эксплуатации радиотехнических систем. 

Владеть: 

навыками использования средств автоматизации для выполнения рас-

чета деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

навыками для выявления и анализа преимуществ и недостатков вариан-

тов проектных решений; 

навыками работы с бытовым радиоэлектронным оборудованием связи. 

 

ПК-4: Способен осуществлять контроль соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и других нормативным документам. 

ПК-4.1: Использует технологию системного подхода при проектиро-

вании систем радио связи, современные технические решения создания объ-

ектов и систем связи  и ее компонентов, новейшее оборудование и про-

граммное обеспечение.  

Знать: 

основные технические и программные средства при проектировании 

систем радиосвязи; 

технологию системного подхода при проектировании систем радио-

связи; 

современные технические решения создания объектов и систем связи 

и ее компонентов. 

Уметь: 

осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации; 

выбирать рациональные методы проектирования систем радиосвязи; 

применять технологию системного подхода при проектировании си-

стем радиосвязи. 

Владеть: 

навыками работы с новейшим оборудованием и программным обеспе-

чением для проектирования систем радиосвязи; 

навыками для осуществления контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации; 

способностью применять основные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам. 
 

ПК-4.3: Использует в своей работе нормативно-техническую докумен-

тацию, требования технических регламентов, международные и националь-

ные стандарты в области качественных показателей работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Знать: 

правила составления чертежей и схем с использованием программных 

средств для нормативной документации (инструкций) по эксплуатационно-
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техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а 

также по программам испытаний; 

нормативно-техническую документацию, требования технических ре-

гламентов,  международные и национальные стандарты в области радиоэлек-

тронного оборудования; 

принципы построения технического задания при разработке проектно-

конструкторской документации. 

Уметь: 

оформлять проектную документацию в соответствии со стандартами и 

техническими регламентами; 

использовать нормативные и справочные данные при разработке про-

ектно-конструкторской документации; 

подготавливать типовые технические проекты и проводить первичный 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции в соответствии со стандартами. 

Владеть: 

навыками использования нормативной и правовой документации, ха-

рактерной для профессиональной области, навыками использования законов 

РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, междуна-

родных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, протоколов, тер-

минологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества 

работы предприятий; 

навыками оформления проектно-конструкторской документации в со-

ответствии со стандартами; 

навыками использования компьютерных программ для формирования 

отчетов. 

 

В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся 

должен 

Знать: 

- способы взаимодействия с коллегами по решению профессиональных 

задач в области радиотехники и систем связи; 

- особенности работы в коллективе; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

- методы согласования информационных характеристик источников со-

общений, методы оценки устойчивости систем управления, методы матема-

тического анализа и моделирования; 

- о способах и методах решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий, о способах и методах решения стандартных задач профессиональной де-

ятельности с учётом основных требований информационной безопасности; 

- основные технические и программные средства реализации информа-

ционных процессов, современные тенденции развития информатики и ин-
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формационных технологий; 

- особенности технико-экономического обоснования проектов радио-

технических устройств и систем, основные технические и программные сред-

ства создания радиотехнических устройств и систем, основные принципы 

технического проектирования; 

- требования по надежности и качеству объектов проектирования, стан-

дарты управления качеством; 

- критерии качества при техническом обслуживании радиотехнических 

устройств и систем, основные способы настройки радиотехнических 

устройств и систем 

- методы оценки остаточного ресурса оборудования, методы поверки 

технического состояния аппаратуры, основы ведения учета деталей и расход-

ных материалов, необходимых для работы аппаратуры; 

- способы проведения сбора и анализа научно-технической информа-

ции, методики создания инструкций по эксплуатации программного обеспе-

чения, методики создания инструкций по эксплуатации технического обору-

дования. 

Уметь: 

- взаимодействовать с коллегами по решению профессиональных задач 

в области радиотехники и систем связи, работать в коллективе; 

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, использовать методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы 

компьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области радиотехники, использовать законы РФ, технические регламен-

ты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стан-

дарты связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также доку-

ментацию по системам качества работы предприятий; 

- оценить степень соблюдения предприятиями требований Федерально-

го закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- составить заявку на оборудование, измерительные устройства и за-

пасные части, подготовить техническую документацию на ремонт и восста-

новление работоспособности оборудования радиотехнических средств пере-

дачи, приема и обработки сигналов; 

- применять мероприятия по охране труда и технике безопасности в 

процессе технического обслуживания радиотехнического оборудования. 

Владеть: 

- опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных 

задач в области радиотехники, методами работы в коллективе; 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дис-
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циплин в профессиональной деятельности, навыками математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками 

компьютерного моделирования устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; 

- навыками использования нормативной и правовой документации, ха-

рактерной для области радиотехники, навыками использования законов РФ, в 

том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов, международных 

и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоко-

лов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам ка-

чества работы предприятий; 

- опытом составления заявки на оборудование, измерительные устрой-

ства и запасные части, навыками подготовки технической документации на 

ремонт и восстановление работоспособности радиотехнических устройств и 

систем связи; 

- навыками применения мероприятий по охране труда и технике без-

опасности в процессе эксплуатации радиотехнического оборудования, навы-

ками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

процессе технического обслуживания радиотехнических устройств и систем 

связи. 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требования-

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляю-

щей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, пра-

вовой и методической документации. 

Составление плана работ в соответствии с заданием на практику, опре-

деление объема работ, выносимых на практику. 

Раздел 2. Производственный этап 

Знакомство с предприятием, их специализацией и технологическими 

характеристиками. 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием.  

Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. 

Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 

определение его достаточности и достоверности для подготовки отчета 
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Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 

 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и 

проведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть те-

мами индивидуальных заданий: 

1. Общая характеристика профильной организации.  

2. Область применения типового оборудования и аппаратуры.  

3. Основные нормативные документы для отрасли.  

4. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере. 

5. Классификация радиоволн. Особенности распространения ра-

диоволн различных диапазонов. 

6. Антенны – принцип работы, основные характеристики. 

7. Назначение и принцип построения узконаправленных антенн. 

8. Назначение, структуру и основные элементы приемной элек-

тронно-лучевой трубки. 

9. Назначение терминала в системе радиосвязи. Примеры терми-

налов. 

10. Типы полупроводниковых приборов и области их применения. 

11. Назначение и характеристики передающих и приемных ан-

тенн. 

12. Структурная схема системы радиосвязи и назначение отдель-

ных блоков. 

13. Основные типы индикаторных устройств. 

14. Принцип работы биполярного транзистора. 

15. Вид модулированных сигналов при амплитудной, частотной и 

фазовой модуляции двоичными сигналами постоянного тока. 

16. Пассивные электронные элементы и их свойства. 

17. Типы полупроводниковых приборов и области их применения. 

18. Основные блоки, входящие в радиостанцию, и  возможные 

режимы ее работы. 

19. Назначение модема в системе радиосвязи. 

20. Электровакуумные приборы,  принцип работы и область при-

менения. 

21. Назначение избирательного устройства и усилителей в систе-

ме радиосвязи. 

 

2.3 Составление отчета 

Целью представления отчета является определение полноты изучения 

и выполнения студентом программы практики. 

По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 
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и итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры.  

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Содержание. В содержании последовательно перечисляют наименова-

ния разделов, подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, 

на которых  размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно 

включать  все заголовки, имеющиеся в работы, в том числе список  инфор-

мационных ресурсов  и приложения.  

Введение. Во введение излагаются сведения об учреждении и реги-

страции «Устава» предприятия. Дается краткая историческая справка о пред-

приятии, отраслевой принадлежности. Также во введении отражаются цели, 

задачи и направления работы обучающегося. 

Основная часть. Основная часть отчета делится на разделы (главы) и 

подразделы (параграфы).  Она состоит из 2 глав и 2-4 параграфов. Все части 

работы должны быть тесно связаны между собой.  В данной части отчета 

приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере под-

готовки. 

Индивидуальное задание, включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем прак-

тики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной ра-

боты. 

Список источников литературы – при прохождении практики и при 

подготовке отчета необходимо использовать научно-теоретические источни-

ки (учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомен-

дуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру 

отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с програм-

мой и содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, 

последовательным соответствовать методическим указаниям и рабочей про-

грамме практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым доку-

ментам. 
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Обозначение отчета по практике: 

– по производственной (научно-исследовательская работа) практи-

ке – НИР.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, 

если практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организа-

ции. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится про-

межуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется руководи-

телем (руководителями) практики в период прохождения практики и позво-

ляет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического материала 

и практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме 

представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает тео-

ретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в 

полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии 
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с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обу-

чающийся имеет знания только теоретического материала в рамках задания 

на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 

существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном 

объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в 

соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 

профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период про-

хождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении зада-

ний по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 

с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, 

имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 

 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Какова основная цель научно-исследовательской работы? Рас-

кройте ее содержание. 

2. Какие методики использовались при выполнении научно-

исследовательской работы? 

3. Перечислите задачи проводимой экспериментальной работы. 

4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных ре-

зультатов исследования? 

5. Какие программы применялись при проведении научно-

исследовательских разработок? 

6. Какова эффективность проводимых исследований, и какими кри-

териями она оценивалась? 

7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем 

научно-исследовательской работы? 

8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопас-

ности? 

9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются? 

10. Какие новые теоретические выкладки вами предложены? 

11. Какие математические модели использовались при анализе экспе-

риментальных данных? 

12. Какие приборы применялись для оценки полученных показате-

лей? 

13. Как учитывались правила охраны труда и электробезопасности 

при проведении научных исследований? 

14. Какие современные технологии учитывались при решении основ-

ных задач по исследуемой проблеме? 
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15. Анализ существующих методик и технологий в профессиональ-

ной сфере. 

16. Проведение анализа структуры предприятия. 
 

2.4 Рекомендуемая литература 

 
2.4.1. Основная литература 
 Авторы Заглавие Издательство Адрес 

Л1.1 Масалов Е. В. Радиотехнические системы. 

Часть 1: Учебное пособие 

Томск: Том-

ский государ-

ственный уни-

верситет си-

стем управле-

ния и радио-

электроники, 

2012 

http://www.ip

rbookshop.ru/

1 3967.html 

Л1.2 Баканов Г.Ф., 

Соколов С.С. 

Основы конструирования и техно-

логии радиоэлектронных средств 

М.:Академия, 

2014 

 

Л1.3 Пушкарев В.П. Устройства приема и обработки 

сигналов 

Томск: Томский 

государственный 

университет си-

стем управления 

и  радиоэлектро-

ники, 2021 

httr://www.iprb

ookshop.ru/139

95.html 

Л1.4 Вовченко П.С., 

Дегтярь Г.А. 

Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов  (радиопере-

дающие устройства) 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

(НГТУ), 2013 

httr://znanium.c

om/catalog/doc

ument?id=2896

90 

2.4.2. Дополнительная литература 
 Авторы Заглавие Издательство Адрес 

Л2.1 Васин В.А. Информационные технологии в 

радиотехнических системах: 

Учеб. пособие 

М.: Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 

2003 

 

Л2.2 Алексеенко 

А.Я. 

Эксплуатация радиотехнических 

систем 

М.: Воениздат, 

1980 
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Методические указания по прохождению производственной (преддипломной) 

практики содержат задания для студентов, необходимые для написания отчета по 
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Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания. 
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направленность (профиль) Бытовая радиоэлектронная аппаратура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа 

практики разработана в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная (преддипломная) практика проводится с целью 

закрепления теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, по изученным дисциплинам, ознакомление студентов с 

характером и особенностями их будущего профиля практической 

деятельности, формирования основ научного мышления, 

совершенствования навыков самостоятельной теоретической и 

экспериментальной учебно-исследовательской работы, связанной с 

выбором необходимых методов исследования, модификации 

существующих и разработки новых способов создания инновационного 

продукта, расширения теоретического кругозора и научной эрудиции, 

воспитания потребности и умения постоянного совершенствования своих 

знаний, а также сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Преддипломная практика позволяет 

студенту активно участвовать в проектах, исследовательских работах, в 

испытаниях, конкретных разработках. 

Задачи преддипломной практики: 

- осуществить подбор и сбор материалов в соответствии с заданием на 

выпускную работу; 

- изучить структуру и технико-экономические показатели предприятия; 

- изучить основные технологические процессы предприятия, особенности 

эксплуатируемых аппаратов, машин и механизмов; 

- провести анализ состояния научно-технической проблемы на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников; 

- определить задачи по подготовке материала для  оформления отчета по 

практике согласно выданного задания; 

- разработать программу экспериментальных исследований,  включая выбор 

технических средств и обработку результатов; 

- формить результаты научных исследований; 

-  составить отчет по практике. 

 В программе производственной (преддипломной) практики   изложены 

цели и задачи, место практики в структуре образовательной программы и 

содержание практики, а также темы индивидуальных заданий и требования к 

составлению отчета по практике. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Организация практики 

 

Общее руководство и ответственность за организацию 

производственной (преддипломной) практики студентов возложены на 

выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые 

обеспечивают необходимую подготовку к прохождению практики в строгом 

соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

составляет совместный календарный график с руководителем от 

производства и план работ в соответствии с заданием на практику, 

определяет объем работ, выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 

внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их 

работе. 

Обязанности обучающихся на практике определяются требованиями 

программы производственной преддипломной практики, устава высшей 

школы и российского трудового законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании 

конкретного места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 

руководителей; 
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- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни 

студент обязан предоставить руководителю практики справку от врача 

об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 

внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он 

должен отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2 Место практики в структуре образовательной 

программы 

Производственная (преддипломная) практика предусмотрена 

образовательной программой и рабочим учебным планом направления 

11.03.01 «Радиотехника», направленность (профиль) «Бытовая 

радиоэлектронная аппаратура».  

 Вид практики: Производственная практика (преддипломная). Форма 

проведения практики - дискретная. 

 Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

 Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с 

Рабочим учебным планом направления подготовки и календарным 

графиком учебного процесса. 

Объем преддипломной практики: 8 з.е. / 288 академических часов. 

Время проведения: 8 семестр, продолжительность практики – 5 и 1/3 

недель. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством 

руководителя подразделения организации и самостоятельная работа над 

заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: 

Радиотехнические системы;  

Аттестационно-исследовательская работа; 

Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных систем; 

Радиоавтоматика; 

Радиотехнические цепи и сигналы; 

Устройства генерирования и формирования сигналов. 
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 1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики в рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 

получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 

соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности.   

 

Универсальные компетенции: 

  

 УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе,исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Знать: 

– стратегии сотрудничества при работе над выпускной квалификационной 

работой; 

– свою роль в социальном взаимодействии для достижения поставленной 

цели; 

– методики подготовки и требования к научнотехническим отчетам, 

обзорам, публикациям по теме выпускной квалификационной работы. 

Уметь: 

– организовывать и проводить экспериментальные испытания при работе 

над ВКР; 

– оценивать свои работы в плане  соответствия требованиям технических 

регламентов, международных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов; 

– подготавливать научно-технические отчеты на основе современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования. 

Владеть: 

– навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

– способами  сотрудничества для достижения поставленной цели; 

– современными методами исследования в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними. 

Знать: 

– современное состояние отечественных и зарубежных научных 

исследований в области радиотехники; 

– современные теоретические и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных средств электросвязи; 

– методики подготовки и требования к научнотехническим отчетам, 

обзорам, публикациям. 

Уметь: 

– применять научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в рамках исследований в 
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своей выпускной квалификационной работе; 

– разрабатывать новые техническиезадачи в области радиотехники и 

выбирать оптимальные способы их решения; 

– подготавливать научно-технические отчеты,обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

Владеть: 

– современными методиками расчета параметров средств радиосвязи; 

– современными методами исследования для создания новых 

перспективных средств радиосвязи; 

– методами проведения и организации экспериментальных испытаний с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, 

международных и национальных стандартов и иных нормативных 

документов. 

  

 УК-8.5: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций.  Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях. 

Знать: 

– проблемы, возникающие при  нарушении техники безопасности на  

рабочем месте; 

– способы проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; 

– правила поведения при возникновении  чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

– выявлять проблемы, приводящие  к   нарушениям техники безопасности; 

– проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– методами проведения  восстановительных работ при возникновении  

чрезвычайных ситуаций; 

– методами  проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; 

– способами оказания  первой  помощи пострадавшим. 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-3.3: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вариантов 

проектных решений, оценивает риски, связанные с реализацией проекта. 

Знать: 

– преимущества отечественных  научных исследований над  зарубежными в 

области  радиотехники; 

– требования к публикациям  научнотехнических отчетов; 

– методики подготовки к публикации научнотехнических отчетов.  
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Уметь: 

– выявлять недостатки в проектных решениях; 

– анализировать преимущества вариантов проектных решений; 

– оценивать риски, связанные с реализацией проекта. 

Владеть: 

– методами анализа преимуществ и недостатков  вариантов проектных 

решений;  

– методами выявления рисков, связанных с реализацией проекта;  

– методами проведения и организации экспериментальных испытаний в 

соответствии с требованиями технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных нормативных документов. 

  

 ПК-4.1: Использует технологию системного подхода при проектировании 

систем радио связи, современные технические решения создания объектов и 

систем связи  и ее компонентов, новейшее оборудование и программное 

обеспечение. 

Знать: 

– технологию системного подхода при проектировании систем радиосвязи; 

– современные технические решения  по созданию новых перспективных 

средств  радиосвязи; 

– новейшее оборудование систем радиосвязи.  

Уметь: 

– использовать технологию системного подхода для создания новых 

перспективных средств электросвязи; 

– применять современные технические решения создания объектов и 

систем связи; 

– проектировать системы радиосвязи. 

Владеть: 

– технологией системного подхода при  создании новых перспективных 

средств  радиосвязи;  

– методами проведения и организации экспериментальных исследований с 

целью создания новых перспективных средств электросвязи; 

– программными продуктами при  проведении и организации 

экспериментальных испытаний. 

 
 

2. Программа производственной практики 

 

2.1 Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Организация практики. Подготовительный этап. 

 Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

 Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, 
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правовой и методической документации, изучение литературных, 

статистических, специальных и других данных. 

 Составление плана работ в соответствии с заданием на практику и 

темой   выпускной квалификационной работы, определение объема работ, 

выносимых на преддипломную практику. 

 Изучение порядка пользования периодическими, реферативными и 

справочно-информационными изданиями по профилю специальности . 

 Раздел 2. Выполнение индивидуального задания. 

 Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

 Анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и 

изучения литературных и патентных источников; определение цели и 

постановка задач проектирования инфокоммуникационных устройств и систем 

связи. 

Раздел 3. Заключительный этап. 

 Систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 

преддипломную практику и темой ВКР. 

 Консультации у руководителя практики. 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 

 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

 

В период преддипломной практики могут быть организованы 

экскурсии и проведены лекции на следующие примерные темы: 

1. Характеристика деятельности организации (краткая история организации, 

изучение основных технологических процессов, характеристик сырья и 

производимой продукции, используемых топливно- энергетических 

ресурсов, функционирование служб охраны окружающей среды, охраны 

труда и гражданской обороны). 

2. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса. 

3.Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды. 

4. Разработка профилактических мероприятий по оптимизации условий 

труда на производстве. 

5. Знакомство с приемами ликвидации последствий аварий и несчастных 

случаев на предприятии. 

6. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса 

(конкретное структурное подразделение определяется руководителем 

практики). 

7. Разработка профилактических мероприятий по оптимизации условий 

труда на производстве (анализ состояния производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний, мероприятия по санитарно-гигиенической и 

экологической аттестации рабочих мест). 

 

Варианты индивидуальных заданий 

1. Характеристика деятельности организации (краткая история организации, 

изучение основных технологических 

процессов, характеристик сырья и производимой продукции, используемых 

топливно- энергетических ресурсов, функционирование служб охраны 

окружающей среды, охраны труда и гражданской обороны). 

2. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса. 

3.Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды. 

4. Разработка профилактических мероприятий по оптимизации условий 

труда на производстве. 

5. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса 

(конкретное структурное подразделение определяется руководителем 

практики). 

6. Разработка профилактических мероприятий по оптимизации условий 

труда на производстве (анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, мероприятия по санитарно-гигиенической и 

экологической аттестации рабочих мест). 

 
 

2.3 Составление отчета 

 

По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Рабочий график прохождения практики и совместный рабочий график 

предприятия и кафедры. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в 

отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы 

обучающегося. 

Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 

профессиональной сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 
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практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 

практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 

Перечень используемых информационных источников – при 

прохождении практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым 

дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на 

кафедру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с 

программой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 

кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и 

рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

Отчет в краткой форме может содержать результаты проделанной на 

практике работы, в частности: 
 

– о производственной структуре предприятия (базы практики); 

– о технологических процессах, применяемых на участке или цехе; 

– об организации пожарной охраны предприятия; 

–о работе систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления на 

производственном объекте; 

– протоколы измерений по специальной оценке рабочих мест по условиям 

труда на производственном объекте; 

– план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 

производственном объекте; 

– методы проведения и организации экспериментальных испытаний в 

соответствии с требованиями технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных нормативных документов; 

– современные технические решения  по созданию новых 

перспективных средств  радиосвязи; 

– новейшее оборудование систем радиосвязи; 

– нормантивно-техническую  документацию по проведению  

экспериментальных испытаний радиоэлектронного оборудования. 

Обозначение отчета по практике: 

– по преддипломной практике – ПП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 



12 
 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной 

организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 

руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 

и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора. 

- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание 

теоретического материала и практического материала в рамках задания 

на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 

изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках 

задания на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, 

либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 



13 
 

прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 

заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 

объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 

требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной 

организации. 

Примерные вопросы для защиты отчета по практике: 

 

1.Дайте характеристику предприятию, на котором проходит практика. 

2.Функции и основные задачи в работе отдела охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

организации. 

4.Современные технические решения  по созданию новых 

перспективных средств  радиосвязи. 

5.Требования технических регламентов в области качественных 

показателей работы радиоэлектронного оборудования. 

6.Нормантивно-техническая документация по проведению  

экспериментальных испытаний радиоэлектронного оборудования. 

7. Требования к публикациям  научнотехнических отчетов. 

8.Современные технические решения  по созданию новых 

перспективных средств  радиосвязи. 

9.Программные продукты при  проведении и организации 

экспериментальных испытаний. 

10.Современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств связи. 
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2.4 Рекомендуемая литература 

 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 

Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/prik 

ladnaya- 
metrologiy 

a 

Л1.2 Н.Ф. Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем: учебное пособие 

, 2017 https://ntb. 
donstu.ru/c 

ontent/elek 
tronnye- 

ustroystva- 

mehatronn 
yh-i- 

robototehni 
cheskih- 

sistem 
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УП: 110301-21-1ТИС.plx   стр. 10 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.3 ДГТУ, Каф. 
"АиММвНГК"; сост.: 

Д.Д. Фугаров и др. 

Интегрированные системы проектирования и 
управления автоматизированных и автоматических 

производств: метод. указания к практическим 
занятиям 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 

ontent/inte 
grirovanny 

e-sistemy- 
proektirova 

niya-i- 
upravleniy 

a- 
avtomatizir 

ovannyh-i- 
avtomatich 

eskih- 
proizvodst 

v- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 

Л1.4 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов , 2016 http://e.lan 

book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_id=76 

825 

Л1.5 Сидняев Н. И. Статистический анализ и теория планирования 
эксперимента 

, 2017 https://e.la 
nbook.com 

/book/1032 
75 

Л1.6 Виноградова А. А., 
Ушаков И. Е. 

Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 
nbook.com 

/book/1068 

74 

Л1.7 Пушкарев, В. П. Устройства приема и обработки сигналов: учебное 

пособие 

Томск: Томский 

государственный 
университет систем 

управления и 
радиоэлектроники, 

2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/1399 

5.html 

Л1.8 Скрипник Д. А. Общие вопросы технической защиты информации Москва: Интернет -

Университет 
Информационных 

Технологий 
(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/5216 

1.html 

Л1.9 Дингес, С. И. Оборудование систем мобильной связи: учебное 

пособие 

Москва: 

Московский 
технический 

университет связи 
и информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/6174 

7.html 
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Л1.10 Удовикин, В. Л. Системы и сети связи с подвижными объектами: 

учебное пособие 

Тамбов: 

Тамбовский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/6457 

4.html 
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УП: 110301-21-1ТИС.plx   стр. 11 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.11 Китаев, Ю. В. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие Санкт-Петербург: 
Университет 

ИТМО, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6748 
4.html 

Л1.12 Каторин, Ю. Ф., 
Разумовский, А. В., 

Спивак, А. И., 
Каторин, Ю. Ф. 

Техническая защита информации: лабораторный 
практикум 

Санкт-Петербург: 
Университет 

ИТМО, 2013 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6871 
5.html 

Л1.13 Галочкин, В. А. Устройства приема и обработки сигналов: учебное 
пособие (конспект лекций) 

Самара: 
Поволжский 

государственный 
университет 

телекоммуникаци й 
и информатики, 

2015 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7189 
7.html 

Л1.14 Зариковская, Н. В. Математическое моделирование систем: учебное 

пособие 

Томск: Томский 

государственный 
университет систем 

управления и 
радиоэлектроники, 

2014 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7212 

4.html 

Л1.15 Самуйлов К. Е., 

Василевский В. В., 
Васин Н. Н., 

Королькова А. В., 

Шалимов И. А., 
Кулябов Д. С. 

Сети и телекоммуникации: Учебник и практикум Для 

СПО 

Москва: Юрайт, 

2019 

https://urait 

.ru/bcode/4 
30406 

Л1.16 Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие Москва: 

Издательский 
Центр РИО�, 2013 

http://znani 

um.com/go 
.php? 

id=392652 

Л1.17 Вовченко П.С., 

Дегтярь Г.А. 

Устройства генерирования и формирования сигналов 

(радиопередающие устройства): Учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет 

(НГТУ), 2013 

http://znani 

um.com/ca 
talog/docu 

ment? 
id=289690 

Л1.18 Зариковская Н. В. Математическое моделирование систем: учебное 
пособие 

Томск: Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники, 
2014 

https://bibli 
oclub.ru/in 

dex.php? 
page=book 

&id=4805 
23 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Зекунов, А. Г. Состав работ по разработке, внедрению, подготовке к 
сертификации системы менеджмента качества в 

организации и их документированное оформление на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008: 

учебное пособие 

Москва: Академия 
стандартизации, 

метрологии и 
сертификации, 

2008 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4430 
3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 
указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин А.И., 

Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 
2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Логвинов В.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной и 

стационарной радиосвязи, теория электрических цепей [Электронный ресурс]: лабораторный практикум – II на 
персональном компьютере/ Логвинов В.В., Фриск В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2011.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53859 

Архипов С.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Архипов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55502 

Фриск В.В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные 
устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум – III на персональном компьютере/ Фриск В.В., Логвинов В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58233 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Выполнение и за-

щита выпускной квалификационной работы». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последователь-

ное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения проблемных вопро-

сов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докла-

дов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании про-

граммы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самооргани-

зации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по 

времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и професси-

ональных навыков в процессе их использования для решения конкретных задач в рамках выбранной те-

мы исследования. 

Задачи: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, развитие способности использовать 

их для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы: умения осуществлять поиск, сбор, систематиза-

цию, обобщение и критическую оценку информации в бытовых машин и приборов; 

- развитие и закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ста-

тистической информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного исследования 

к защите. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие спо-

собности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в 

средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и гра-

мотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающе-

гося: 

УК-1.1: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  рабо-

тает с противоречивой информацией  из разных  источников. 

УК-1.2: Анализирует различные существующие методики и технологии в профессиональ-

ной сфере. 

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере. 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними. 

УК-2.2: Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оце-

нивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта. 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2: При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы других участников. 

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль общения. 

УК-4.2: Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемый стиль обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3: Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом аудито-

рии и цели общения. 



УК-5.1: Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей профессиональной обла-

сти. 

УК-5.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними. 

УК-5.3: Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для вы-

страивания траектории собственного профессионального роста. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.2: Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и про-

фессионального роста. 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональ-

ной деятельности. 

УК-7.2: Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизнен-

ных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

УК-8.1: Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2: Обеспечивает безопасные  и комфортные условия труда на рабочем месте, в том 

числе с помощью средств защиты. 

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятель-

ности. 

УК-8.4: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.5: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций.  Разъясняет пра-

вила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описыва-

ет способы участия в восстановительных мероприятиях. 

УК-9.1: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы 

экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач. 

УК-9.2: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; прини-

мать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

УК-9.3: Использует основные положения и методы экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач. 

УК-10.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальны-

ми, экономическими, политическими и иными условиями. 

УК-10.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противо-

действии коррупционному поведению. 

УК-10.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими норма-

тивными правовыми актами. 

ОПК-1.1: Использует фундаментальные законы и методы естественных наук для решения 

задач теоретического и прикладного характера в области анализа и синтеза систем радиосвязи. 

ОПК-1.2: Применяет современный математический аппарат для решения различных ин-

женерных задач по радиотехнике. 

ОПК-2.1: Проводит натурные, полунатурные и вычислительные экспериментальные ис-

следования отдельных элементов и систем связи с последующей обработкой и анализом получен-

ных результатов. 

ОПК-2.2: Строит вероятностные модели для конкретных процессов, проводит необходи-

мые расчеты в рамках построенной модели. 

ОПК-3.1: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения раз-

личных прикладных задач с использованием современных  информационных технологий  и с со-

блюдением требований информационной безопасности. 

ОПК-3.2: Использует цифровые методы представления, хранения, передачи и обработки 

информации, применяемой в радиотехнических системах. 



ОПК-4.1: Применяет современные компьютерные технологии для подготовки текстовой, 

табличной, графической  и иной конструкторско-технологической документации с учетом требо-

ваний стандартов различного уровня. 

ОПК-4.2: Руководствуется международными, государственными и отраслевыми норматив-

ными документами при решении задач синтеза и анализа радиотехнических систем. 

ОПК-5.1: Рассматривает методы алгоритмизации, языки и технологии программирования, 

пригодные для практического применения. 

ОПК-5.2: Тестирует прототипы программно-технических задач.  

ПК-1.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с це-

лью создания математических моделей средств и сетей радиосвязи; аргументировано  выбирает 

инструментальные средства для моделирования. 

ПК-1.2: Работает с различными информационными системами и базами данных, обраба-

тывает информацию с использованием современных технических средств, в том числе стандарт-

ных пакетов прикладных программ. 

ПК-2.1: Осуществляет инструментальные измерения параметров радиооборудования,  

оценку их соответствия техническим нормам и требованиям, установленным эксплуатационно-

технической документацией, ведение документации по результатам измерений. 

ПК-2.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  радиопередающего и 

радиоприемного оборудования и антенн, а также осуществляет обработку результатов экспери-

мента. 

ПК-3.1: Представляет принципы работы бытового радиоэлектронного оборудования связи, 

теоретические основы их построения и обслуживания. 

ПК-3.2: Анализирует основные показатели эффективности радиосистем и систем передачи 

данных, разрабатывает мероприятия по их поддержанию на требуемом уровне. 

ПК-3.3: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вариантов проектных реше-

ний, оценивает риски, связанные с реализацией проекта. 

ПК-4.1: Использует технологию системного подхода при проектировании систем радио свя-

зи, современные технические решения создания объектов и систем связи  и ее компонентов, но-

вейшее оборудование и программное обеспечение. 

ПК-4.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответствии со стандарта-

ми и техническими регламентами. 

ПК-4.3: Использует в своей работе нормативно-техническую документацию, требования 

технических регламентов, международные и национальные стандарты в области качественных 

показателей работы радиоэлектронного оборудования. 
 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теорети-

ческого материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графи-

ком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформ-

ляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изуче-

ния темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый 

набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их исполь-

зования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо 

лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для 

лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и за-

крепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представ-

ленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руковод-

ствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из пред-

ставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литера-

туру, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу   

 

1. Разработка абонентского радиоприемника системы мобильной связи стандарта GSM 

По какой схеме будет построен разрабатываемый приемник? 

Какова структура специализированной ИМС SA602? 

Какова величина максимально допустимого значения Кш приемника? 

2. Исследование качества обслуживания в беспроводной сети передачи данных предприятия при 

помощи системы мониторинга Mikrotik TheDude  

Что такое модуляции QAM–64? 

Что обозначает режим точка–многоточка (PnMP, point–to–multipoint)? 

3. Разработка средства выявления радиопередающих технических средств на основе SDR прием-

ника  

Как и какие антенны используется на радио закладных устройствах? 

Каковы основные технические характеристики SDR-приемника? 

4. Исследование пропускной способности каналов LTE многоантенных устройств с использова-

нием симулятора Vienna LTE Link   

Поясните принцип пространственного мультиплексирования? 

Какой код применяется для пространственно – временного кодирования в LTE? 

5. Разработка фотооптического датчика для анализа сердечной деятельности по вариации дли-

тельности кардиоинтервалов  

Производится ли вычисление показателей вариационной пульсометрии  в микроконтролле-

ре? 

Какой объём выборок длительности кардиоинтервалов необходимо произвести при исследо-

вании методом вариационной пульсометрии? 

6. Разработка блокиратора радиосигнала сети стандарта LTE  

Какова дальность блокирования устройства? 

Как практически реализуется М-последовательность? 

7. Разработка устройства для автоматизации управления режимами системы теплоснабжения 

Какие принципы закладываются в основу при составлении программы работы микро-

контроллера? 

Почему в качестве силовых элементов в схеме используют полевые транзисторы? 

8. Пример организации сети передачи данных по энергосетям на основе технологии PLC  

Поясните модемы с какими интерфейсами и в каких режимах работы используются в PLC? 

Какое помехоустойчивое кодирование осуществляется в сетях PLC. В чем его суть? 

9. Разработка электронного счетчика электрической энергии  

Какое устройство лучше всего выбирать в качестве измерительной микросхемы? 

Какова величина сопротивления шунта? 

10. Исследование вероятностно-временных характеристик беспроводной сети предприятий 

при помощи сетевого симулятора Network Simulator 2 (ND2) 

 Поясните принцип формирования трафика Парето 

Почему Вы выбрали сетевой симулятор Network Simulator 2 (NS2)? 

11. Разработка имитационной модели фильтра с конечной импульсной характеристикой по 

методу взвешивания (методу окна) в Matlab для системы передачи данных 

Что понимается под фильтрацией информации в телекоммуникационных системах? 

Какие этапы включают при проектировании цифрового фильтра? 

Какое преимущество у цифровых фильтров синтезированных по «методу взвешивания»? 



12. Разработка электронного счетчика электрической энергии с Ethernet-интерфейсом 

Перечислите международные стандарты, в соответствии с которыми разрабатывается данное 

устройство. 

Для чего нужен модуль тарифов и как он реализован? 

Как реализуется протокол обмена TCP/IP? 

13. Разработка рекомендаций по применению туннелируемых соединений в территориально-

распределенных сетях передачи данных  

Что понимается под термином «статические и динамические VLAN»? 

Перечислите основные компоненты туннеля? 

Какие фазы протокол IPsec проходит в настройках для передачи данных по IP-сети? 

14. Разработка сигнализации с дистанционным контролем по радиоканалу   

Перечислите преимущества радиоканальных охранных систем. 

Что входит в базовый состав оборудования ? 

Если в системе стоят датчики движения, то какие они имеют достоинства и если есть, недостат-

ки? 

15. Разработка модульной бортовой информационно-управляющей системы на основе CAN-

интерфейса  

Какова максимальная скорость передачи данных по CAN-шине? 

Перечислите особенности приемопередатчика CAN. 

С какой целью в состав каждого модуля введен стабилизатор? 

16. Исследование возможности повышения качества мультисервисной сети на основе стати-

стического оценивания трафика  

Поясните влияние временных задержек вдоль маршрута прохождения пакета на общую пропуск-

ную способность? 

Какую сеть связи называют мультисервисной? 

Какой протокол является ответственным за надежную сквозную передачу данных в мультисер-

висной сети? 

17. Разработка мультичастотного подавителя радиосигнала  

Каковы особенности стабилизации частоты высокочастотного модуля? 

Какие фильтры используются совместно с ШИМ? 

Для чего используется выход ШИМ микроконтроллера? Что такое ШИМ? 

18. Разработка типового проекта телекоммуникационной сети предприятия с территориально-

распределенной структурой  

Что такое территориально-распределенная структура предприятия? 

Что понимается под протоколом OSPF? 

Поясните архитектуру протокола NetFlow? 

19. Разработка аппаратного интерфейса терминала удаленного доступа сети мобильной связи 

стандарта GSM  

Дайте определение понятию «GSM-терминал». 

Каковы особенности микросхемы ADM3260? 

Рассчитывался ли срок окупаемости терминала? 

20. Разработка устройства для управления микроклиматом в помещении  

Каков принцип работы осушителей и увлажнителей воздуха? 

Классификация кондиционеров? 

Какой микроконтроллер используется в системе управления? 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, де-

лать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение заня-

тий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение тесто-

вых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 



результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), не-

правильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального коли-

чества баллов. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 При подготовке доклада на защите ВКР, студентом должны быть освещены следующие вопросы: 

- актуальность , цель выполненной работы 

- характеристика выбранного изделия, производства, пути совершенстрования производственного 

процесса 

- характеристика потока по изготовлению выбранного изделия 

- анализ схемы разделения труда и структуры потока 

- характеристика основных цехов предприятия, планировки 

- характеристика конструкторского раздела ВКР 

- экономическое обоснование технического переоснащения производства 

- экологические вопросы организации швейного производства 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследова-

ния, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, 

которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собран-

ные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может со-

держать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыду-

щей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и норматив-

ных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других 

источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, долж-

ны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляе-

мым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титуль-

ном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с 

последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки   

Показатель Максимальное ко-

личество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме  ; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различ-

ные точки зрения по рассматриваемому 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулиро-

вать выводы; 

- самостоятельность, способность к опре-

делению собственной позиции по пробле-

ме и к практической адаптации материала 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение тре-

бований по оформ-

лению 

- правильность и аккуратность оформления 

работы 

-точность в цитировании и указании ис-

точника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты   - доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической по-

следовательности и оформление презента-

ции; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать Pow-

erPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку рефера-

та и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего 

контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

Порядок и критерии оценивания 

Защита ВКР является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной про-

граммы. Проверка качества подготовки студентов заканчивается выставлением отметок по принятой 

пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетво-

рительно»). 

 

Распределение баллов  

Вид учебных работ  

 

аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ  Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по со-

держанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 



ошибки, которые сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» - 15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка «неудовлетво-

рительно» - 0 - 14 бал-

лов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал;  

4) на дополнительные вопросы преподава-

теля обучающийся не дет правильные отве-

ты. 

Компетенция и (или) ее часть не сформиро-

вана. 

Представление 

графического ма-

териала 

10 баллов Графическая часть выполнена в соответ-

ствии с требованиями  

0 баллов Задача нерешена 
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Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la
nbook.com
/book/106

874 

Л1.7 Пушкарев, В. П. Устройства приема и обработки сигналов: учебное пособие Томск: Томский 
государственный 
университет си-
стем управления и 
радиоэлектрони-
ки, 2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/139

95.html 

Л1.8 Скрипник Д. А. Общие вопросы технической защиты информации Москва: Интер-
нет-Университет 
Информационных 
Технологий (ИН-
ТУИТ), 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/521

61.html 

Л1.9 Дингес, С. И. Оборудование систем мобильной связи: учебное пособие Москва: Москов-
ский технический 
университет связи 
и информатики, 
2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/617

47.html 

Л1.10 Удовикин, В. Л. Системы и сети связи с подвижными объектами: учебное по-
собие 

Тамбов: Тамбов-
ский государ-
ственный техни-
ческий универси-
тет, ЭБС АСВ, 
2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/645

74.html 

Л1.11 Китаев, Ю. В. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие Санкт-Петербург: 
Университет ИТ-
МО, 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/674

84.html 

Л1.12 Каторин, Ю. Ф., Раз-
умовский, А. В., Спи-
вак, А. И., Каторин, 
Ю. Ф. 

Техническая защита информации: лабораторный практикум Санкт-Петербург: 
Университет ИТ-
МО, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/687

15.html 

Л1.13 Галочкин, В. А. Устройства приема и обработки сигналов: учебное пособие 
(конспект лекций) 

Самара: Поволж-
ский государ-
ственный универ-
ситет телекомму-
никаций и инфор-
матики, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/718

97.html 

Л1.14 Зариковская, Н. В. Математическое моделирование систем: учебное пособие Томск: Томский 
государственный 
университет си-
стем управления и 
радиоэлектрони-
ки, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/721

24.html 

Л1.15 Самуйлов К. Е., Ва-
силевский В. В., Ва-
син Н. Н., Королькова 
А. В., Шалимов И. А., 
Кулябов Д. С. 

Сети и телекоммуникации: Учебник и практикум Для СПО Москва: Юрайт, 
2019 

https://urai
t.ru/bcode/

430406 

Л1.16 Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие Москва: Изда-
тельский Центр 
РИО�, 2013 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

392652 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.17 Вовченко П.С., Дег-
тярь Г.А. 

Устройства генерирования и формирования сигналов  (ра-
диопередающие устройства): Учебное пособие 

Новосибирск: Но-
восибирский гос-
ударственный 
технический уни-
верситет (НГТУ), 
2013 

http://znan
ium.com/c
atalog/doc
ument?id=

289690 

Л1.18 Зариковская Н. В. Математическое моделирование систем: учебное пособие Томск: Томский 
государственный 
университет си-
стем управления и 
радиоэлектрони-
ки, 2014 

https://bibl
ioclub.ru/i
ndex.php?
page=book
&id=4805

23 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Зекунов, А. Г. Состав работ по разработке, внедрению, подготовке к серти-
фикации системы менеджмента качества в организации и их 
документированное оформление на соответствие требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001-2008: учебное пособие 

Москва: Академия 
стандартизации, 
метрологии и сер-
тификации, 2008 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/443

03.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. Са-
пожникова 

Руководство для преподавателей по организации и планиро-
ванию различных видов занятий и самостоятельной работы 
обучающихся в Донском государственном техническом уни-
верситете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/ruk
ovodstvo-

dlya-
prepodavat

eley-po-
organizacii

-i-
planirovan

iyu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин А.И., 
Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 
2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э2 Логвинов В.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной и 
стационарной радиосвязи, теория электрических цепей [Электронный ресурс]: лабораторный практикум – II на пер-
сональном компьютере/ Логвинов В.В., Фриск В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011.— 
656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53859 

Э3 Архипов С.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие/ Архипов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2015.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55502 

Э4 Фриск В.В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устрой-
ства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум – III на персональном компьютере/ Фриск В.В., Логвинов В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58233 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine premium по 
счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.5 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением специали-
стами компании; 

6.3.1.6 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.7 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.9 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 
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6.3.1.10  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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