
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательная часть

"АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ"

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Преподавание отечественного языка и культуры

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения - очная

Срок освоения ОПОП - 4 года

Кафедра культурологии, педагогики и искусств

Утверждено на заседании УМС 
Протокол № 10/06/-2023 от 20.06.2023 г.

Санкт-Петербург

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богатырёв Дмитрий Кириллович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.10.2023 15:52:06
Уникальный программный ключ:
dda1af705f677e4f7a7c7f6a8996df8089a02352bf4308e9ba77f38a85af1405



СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и задачи дисциплины 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника
1.4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
1.5.  Соответствие  уровней  освоения  компетенции  планируемым  результатам
обучения и критериям их оценивания

II.  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С  УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

III.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной 
работы с обучающимися
3.2. Самостоятельная работа студента

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Основная литература
4.2. Дополнительная литература
4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 
обеспечение:
4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
4.5.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

VI.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Приложение 2. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ



I. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: изучение закономерностей роста, развития организма человека в

различные периоды онтогенеза.
Задачи:

1. Сформировать знания о механизмах осуществления физиологических и
психофизиологических процессов развития организма человека в различные
периоды онтогенеза.
2. Познакомить студентов с ролью анатомии, физиологии и гигиены в
современной профессионально-педагогической деятельности.
3. Сформировать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и 
укрепления здоровья детей, подростков и поддержания их высокой 
работоспособности при различных видах учебной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  относится  к  Обязательной  части  блока  Б1,  изучается  в  1

семестре.  Промежуточная  аттестация  по  дисциплине осуществляется  в  форме
зачета.

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на
базе навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.

Перечень  учебных дисциплин,  для  которых необходимы знания,  умения  и
навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  Инклюзивное  образование,
Педагогическая психология.

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина является составляющей в процессе освоения компетенций ОПК-8.

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы.
В  результате  освоения  ОПОП  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Код
компетенци

и

Содержание компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Наименование
категории
(группы)
общепрофессионал
ьных компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции



Научные  основы
педагогическойдея
тельности

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на
основе специальных 
научных знаний

ОПК 8.1
Знает основные виды научных ресурсов 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных способов
решения задач, обладает комплексом 
специальных научных знаний.
ОПК 8.2
Умеет  проводить анализ поставленной 
цели и определять круг задач, 
необходимых для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты 
достижения поставленной цели; 
использовать разнообразные источники 
научных знаний.
ОПК 8.3
Владеет методиками определения круга 
задач в рамках поставленной цели и 
оптимальными способами их решения; 
методами оценки потребности в ресурсах 
и влияния ограничений; навыками работы
с научной литературой.



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Код и содержание
компетенций, код

индикатора
достижения

компетенции

Этап
освоения
компетен

ции*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

ОПК-. 8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на
основе 
специальных 
научных знаний
 (ОПК-8.1,
ОПК-8.2,
ОПК-8.3.)

1 Не знает основные виды 
научных ресурсов для 
решения 
профессиональных задач; 
основные методы оценки 
разных способов решения 
задач, обладает 
комплексом специальных 
научных знаний.

Плохо знает основные виды 
научных ресурсов для 
решения профессиональных 
задач; основные методы 
оценки разных способов 
решения задач, обладает 
комплексом специальных 
научных знаний.

Знает основные виды научных 
ресурсов для решения 
профессиональных задач; 
основные методы оценки 
разных способов решения 
задач, обладает комплексом 
специальных научных знаний, 
но ошибается.

Знает основные виды 
научных ресурсов для 
решения 
профессиональных задач; 
основные методы оценки 
разных способов решения 
задач, обладает 
комплексом специальных 
научных знаний.

Не умеет  проводить 
анализ поставленной цели 
и определять круг задач, 
необходимых для ее 
достижения; анализировать
альтернативные варианты 
достижения поставленной 
цели; использовать 
разнообразные источники 
научных знаний.

Плохо умеет  проводить 
анализ поставленной цели и 
определять круг задач, 
необходимых для ее 
достижения; анализировать 
альтернативные варианты 
достижения поставленной 
цели; использовать 
разнообразные источники 
научных знаний.

Умеет  проводить анализ 
поставленной цели и 
определять круг задач, 
необходимых для ее 
достижения; анализировать 
альтернативные варианты 
достижения поставленной цели;
использовать разнообразные 
источники научных знаний, но 
делает ошибки.

Умеет  проводить анализ 
поставленной цели и 
определять круг задач, 
необходимых для ее 
достижения; анализировать
альтернативные варианты 
достижения поставленной 
цели; использовать 
разнообразные источники 
научных знаний.

Не владеет методиками 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели 
и оптимальными 
способами их решения; 
методами оценки 
потребности в ресурсах и 
влияния ограничений; 
навыками работы с 
научной литературой.

Плохо владеет методиками 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели и 
оптимальными способами их
решения; методами оценки 
потребности в ресурсах и 
влияния ограничений; 
навыками работы с научной 
литературой.

Владеет методиками 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели и 
оптимальными способами их 
решения; методами оценки 
потребности в ресурсах и 
влияния ограничений; 
навыками работы с научной 
литературой, но опускает 
ошибки.

Владеет методиками 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели 
и оптимальными 
способами их решения; 
методами оценки 
потребности в ресурсах и 
влияния ограничений; 
навыками работы с 
научной литературой.

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной 
формам обучения) -3-й этап -при освоении ОПОП бакалавриата



II.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества  академических
часов,  выделенных на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Дисциплина
/ семестр

Вид учебной работы
Лекционные и 
практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

Консульт
ации

Промежуточ
ная 
аттестация/
семестр

Контроль

Анатомия и 
возрастная 
физиология / 
1

36,2 35,8 - Зачет / 1 0.2

Всего 72

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических часов,
видов учебных занятий и форм текущего контроля

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной работы с
обучающимися

№
Название  темы  с  кратким
содержанием

Контактная работа с обучающимися

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

1.
Введение в возрастную
физиологию

6 6 опрос
ОПК-8 (ОПК 8.1, ОПК 8.2,
ОПК 8.3)

2.
Частная возрастная 

физиология
6 6 опрос

ОПК-8 (ОПК 8.1, ОПК 8.2,
ОПК 8.3)

3.

Интеграция 

физиологических функций 
в
возрастном аспекте.

6 6 опрос
ОПК-8 (ОПК 8.1, ОПК 8.2,
ОПК 8.3)

Итого 18 18

Содержание курса:

1. Организм как единое целое. Периоды развития организма. Понятие паспортного и 
биологического возрастов. Общие закономерности роста и развития организма. Системогенез. 
Гетерохрония. Особенности детского и подросткового возраста. Понятие «развитие» ребёнка. 
Компоненты развития: рост, дифференцировка тканей и органов, изменение внешних и 
внутренних структур организма. Рост – как основной интегральный показатель физического 
развития. Основы периодизации развития детского организма. Исторический характер 



возрастной периодизации. Критерии возрастных этапов развития. Различные классификации 
периодизаций детского возраста. Биологический и календарный (хронологический) возраст. 
Акселерация и деакселерация роста и развития организма ребёнка. Значение, определение, 
критерии биологического возраста. Подростковый возраст как особый период физического и 
полового созревания. Различие в созревание мальчиков и девочек. Понятие «тинэйджер». 
Юность с точки зрения антропологии и биологии. Рост и развитие и их связь с объективно
существующими законами биологических систем и организма в целом; генетическая 
обусловленность роста и развития; влияние среды: закон прогрессивного дифференцирования 
(И.И.Шмальгаузен); обусловленность роста и развития полом ребёнка (половой диморфизм).
Учение П.К. Анохина о гетерохронии и системогенезе. Сложность структур функциональных 
систем. Законы асимметрии, чередований, пропорций и их значение. Охрана здоровья 
подрастающего поколения в России в конце XIX- начале XXI веков. Возрастная анатомия, 
физиология, как практическая отрасль биологии, психологии, педагогики и её основное
значение на современном этапе. Краткие исторические сведения изучения в возрастном 
аспекте анатомии и физиологии. Гигиена воспитания XVI-XVIII в.в. Истоки анатомии, 
физиологии и гигиены детей и подростков: народная медицина и первые научно- популярные 
работы по вопросам воспитания детей (И.И. Бецкой) и первые русские профессора- 
энциклопедисты (С.Г.Зыбелин, Н.М. Амбодик и др.). Значение возрастной анатомии, 
физиологии и гигиены для развития и воспитания детей. Этапы развития школьно-
санитарного надзора в Рязанской губернии в период земских реформ (1864-1905).
Основные задачи возрастной анатомии и физиологии (изучение возрастных закономерностей 
становления и функций органов и систем, определение критических периодов развития, 
разработка и внедрение методов,обеспечивающих оптимальное развитие организма Основные 
методики, применяемые в возрастной физиологии.

2. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Общие сведения о 
развитии скелета в детском возрасте. Строение и функции скелетных мышц. Утомление при 
различных видах мышечной работы. Осанка, формирование и нарушения её. Значение 
правильной осанки. Значение опорно-двигательного аппарата. Система органов движения в 
детском и подростковом возрасте - кости, мышцы, связки, суставы. Характеристика органов 
движения. Роль скелета в защите органов и тканей, и участие в обмене веществ (водно-
солевой обмен). Развитие во внутриутробном и внеутробном периодах. Обеспечение роста 
плода и деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Изменение структуры и 
функции после рождения. Особенности развития скелета. Формы и соединения костей. 
Строение позвоночного столба, черепа (форма, величина, роднички, швы). Особенности в 
детском возрасте. Возрастные изменения грудной клетки Стопа, формы стопы. Возрастные 
особенности строения верхних и нижних конечностей. Плоскостопие, его профилактика. 
Мышечная система, особенности развития. Гетерохрония развития мышечной системы. 
Гладкие и поперечно-полосатые мышцы. Сократимость, как основное свойство мышц.
Утомляемость мышц. 
Возрастные особенности сердечно- сосудистой и дыхательной систем детей и подростков. 
- Кровь как компонент внутренней среды организма. Состав крови на различных этапах 
развития организма. Составные части крови: плазма, форменные элементы крови 
(эритроциты, лейкоциты и тромбоциты). Плазма крови, её состав и значение. Форменные 
элементы крови, их образование и значение.  
- Возрастная физиология сердечно-сосудистой системы. Круги кровообращения. Возрастные 
особенности строения сердца ребёнка и подростка и коронарного кровообращения. 



Физиологические особенности сердечной мышцы. Ритм сердечной деятельности в различные 
возрастные периоды. Возрастные изменения сердца. Особенности малого и большого кругов 
кровообращения на различных возрастных этапах Типы кровеносных сосудов.
- Сердечный цикл и его регуляция. Понятие «систола», «диастола», «пауза». Особенности 
сокращений сердца у плода и новорожденных. Систолический и минутный объемы крови. 
Частота сердечных сокращений в различные возрастные периоды. Механизм непрерывного 
движения крови по сосудам. Гуморальная и нервная регуляции кровообращения. Пульс. 
Кровяное давление (артериальное, венозное) его особенности в детском возрасте. 
- Развитие органов дыхания на различных возрастных этапах. Значение защитного 
лимфоидного кольца глотки (железы купола глотки, корня языка, зева); особенности строения 
и значение в детском возрасте. Особенности развития и строение бронхов, трахеи, лёгких у 
детей. Плевра, особенности строения в детском возрасте. Особенности дыхания в пре - и 
постнатальном периодах. Дыхание плода. Особенности дыхательных движений плода и их 
значение. Дыхание новорожденного. Причина первого вдоха. Дыхательный объем первого 
вдоха и его значение. Механизм первого вдоха новорожденного. Значение сурфактанта при 
первом вдохе. Механизмы дыхания. Особенности центральной интеграции дыхательных 
движений. Акты вдоха и выдоха. Значение дыхательных мышц в акте дыхания. Жизненная 
емкость лёгких, частота и глубина дыхания. Газообмен в лёгких, в тканях. Типы дыхания в 
различные возрастные периоды. Особенности дыхания новорожденного (диафрагмальный 
тип). Связь типа дыхания с началом хождения (грудное, грудобрюшное). Половые различия 
дыхания (грудной и брюшной типы).

3.  Возрастные особенности поведения детей и подростков. Формирование поведения в 
онтогенезе (безусловные и условные рефлексы). Закономерности образования условных 
рефлексов и их классификация. Приобретённые формы поведения (условный рефлекс). 
Отрицательные условные рефлексы и виды коркового торможения.
- Значение работ Р. Декарта, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в
изучении функций центральной нервной системы.
- Типы онтогенеза: переход от автоматизированных реакций к целенаправленной 
деятельности. Зрелорождающиеся и незрелорождающиеся. Формирование пищевого 
поведения. Взаимодействие матери и ребёнка.
- Системогенез и теория диссолюции. Диссолюция– теория, основанная на законе 
рекапитуляции: многие поведенческие акты закладываются уже в эмбриональном периоде, но 
достигают полного развития в разные периоды постнатального онтогенеза. Закон 
рекапитуляции.
- Значение работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова в изучении функции коры головного мозга. 
Учение о высшей нервной деятельности. Методы изучения высшей нервной деятельности. 
Компоненты ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их различия и значение. Выработка 
условных рефлексов. Биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных 
рефлексов и их особенности в детском и подростковом возрасте.
- Возрастные периоды. Пластичность как одна из отличительных черт типов высшей нервной
деятельности ребёнка, обеспечивающая адаптацию к изменений внешней среды. 
Пластичность типов как важнейшая способность, лежащая в основе воспитания, тренировки и 
перевоспитания характера человека.
- Период новорожденности: эмоциональные реакции, перцептивные и двигательные
возможности, безусловные рефлексы и инстинкты Психофизиологические характеристики 
процессовсозревания в младенческом возрасте. Основные направления психомоторного и 



психосенсорного развития младенца. Комплексы оживления, общения и эмоционального 
развития младенца. Возрастная анатомия, физиология и гигиена нервной системы. 
Эмбриогенез и онтогенез нервной системы. Общие принципы строения. Учение о постоянстве
внутренней среды организма (К. Бернар). Гомеостазис и определяющие его факторы 
(У.Кеннон) .
- Общие принципы строения нервной системы. Центральная нервная система (головной и 
спинной мозг), соматическая и вегетативная нервные системы. Нейрон - основная структурная
и функциональная единица нервной системы. Аксон и дендриты. Понятие нерва. Строение и 
свойства нервного волокна. Значение миелина. Виды, типы синаптических связей. Понятие 
трансмиттеров, медиаторов, модуляторов. Значение медиатора для передачи нервного 
импульса в синапсах. Проведение и передача возбуждения. Значение
синапсов.
- Основные функции центральной нервной системы в свете теории функциональных систем
(П.К. Анохин, 1932). Онтогенетическое развитие нервной системы как процесс 
неравномерного морфологического и функционального развития (созревания) комплекса 
центральных и периферических нервных образований, и связанных с ними рабочих аппаратов,
объединенных для выполнения одной специализированной функции.
- Рефлекторная деятельность центральной нервной системы плода и новорожденного.
- Стадии развития ориентировочного рефлекса:
1)  Примитивной диффузии двигательной реакции с задержкой дыхания; 2). Смешанной 
реакции, имеющей склонность к торможению общей двигательной активности; 3). Типичной
ориентировочно-исследовательской реакции (сторожевой рефлекс) с наличием вегетативных и
исследовательских компонентов.
- Концепция К. Бернара (1813-1878) о постоянстве внутренней среды организма. Три формы 
жизни – латентная, осциллирующая, постоянная или свободная жизнь.(1857).
- Концепция Уолтера Кеннона (1871- 1945) о гомеостазисе. Два основных механизма 
регуляции внутренней среды организма: нервная и гуморальная ( 1929).
- Принципы кибернетики (схема кибернетической системы), концепция поддержания 
гомеостазиса. Понятие прямой и обратной связей. Высшая нервная деятельность (ВНД), её
становление в процессе развития детей и подростков. Возрастные и типологические 
особенности ВНД. Типы ВНД детей и подростков. Понятие об органах чувств, анализаторах, 
сенсорных системах
- Характеристика основных типов высшей нервной деятельности животных и человека. 
Критерии И.П. Павлова для типологических свойств нервной системы (сила процессов 
возбуждения и торможения, их уравновешенность, подвижность). Основные типы высшей 
нервной деятельности животных и человека. Типы высшей нервной деятельности (И.П. 
Павлов) и соотношение их с учением о темпераментах (Гиппократ).
- Характеристика специальных типов темпераментов детей и подростков (Н.Н. 
Красногорский): 1) оптимально-возбудимый, уравновешенный, быстрый тип; 2).оптимально-
возбудимый, уравновешенный, медленный тип; 3).сильный, повышенно-возбудимый, 
медленный тип; 4).безудержный, неуравновешенный тип; 5). слабый, пониженно-возбудимый.
- Общие проявления темперамента у детей. Характеристика детей с разными типами
темпераментов. Типологические варианты личности детей, их характеристика (гармоничный
тип, конформный тип, доминирующий тип, чувствительный тип, тревожный тип,
интравертированный тип).
- Этапы развития познавательной способности ребёнка, значение слова в его формировании. 



Основные периоды (начальный период –1,5-2 года, период сенсомоторной активности; второй
период –2-7 лет, связан с использованием сенсорных систем мышления; третий –7-11 лет – 
развитие словесного мышления; четвертый – 11- 17 лет – формирование абстрактного 
мышления.
- Особенности высшей нервной деятельности подростков. Половые различия. Основные
положения по формированию типологических особенностей. ВНД детей и подростков, при
воспитании в условиях забот, чрезмерно суровых и холодных условиях. Рациональный способ
воспитания. Роль генотипа и внешней в среды формировании личности
- Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общее строение анализатора: периферическая,
проводниковая и центральная части. Рецепторы, как периферическая часть анализаторов.
Современное учение о сенсорных системах.
- Общее строение зрительной и слуховой сенсорной системы. Особенности их развития у
детей и подростков. Особенности развития в различные возрастные периоды, их значение для
развития речевой и психической деятельности.
- Значение зрительной сенсорной системы и особенности развития. Особенности строения
глазного яблока. Оптическая система глаза. Аккомодация. Рефракция глаза. Бинокулярное
зрение. Световоспринимающий аппарат глаза.
Цветоощущение. Возрастные особенности зрительных рефлекторных реакций. Бинокулярное
зрение. Световоспринимающий аппарат глаза. Возрастные особенности зрительных
рефлекторных реакций. Значение зрения для развития речи.
- Значение слуховой сенсорной системы и особенности развития. Анатомические особенности
в различные возрастные периоды. Возрастные особенности слухового и вестибулярного
анализаторов.
- Основные формы и этапы развития речи.
- Гигиена зрительной и слуховой сенсорной
системы. Значение гигиены занятий в детском саду и школе, с учётом возрастных анатомо-
физиологических особенностей сенсорных систем. Психофизиология организации учебного
процесса. Особенности развития в раннем онтогенезе
- Паранатальная психофизиология – новое направление, описывающее взаимодействие
мозговых и психических процессов в различные периодах пре-, интра - постнатального 
онтогенеза. Особенности развития человека в раннем
онтогенезе.
- Беременность, её распознавание. Сомнительные ивероятные признаки беременности. Фазы
беременности. Функциональные изменения в организме беременной женщины. Плацента,
функции, виды. Роды, стадии родов.
- Влияние функционального состояния матери на развитие плода. Психофизиологическая 
готовность к материнству. Перинатальной период развития. Возможности сенсорного 
развития во внутриутробном периоде.
- Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе в постнатальный период.
Критические периоды постнатального развития. Физиологические обоснования наличия
критических периодов.
- Рано- и поздносозревающие мальчики и девочки. Особенности профессиональной 
ориентации подростков. Медико-физиологические и медико-педагогические аспекты.
- Функциональная асимметрия. «Право-» и «левополушарный» человек. Специфика
психофизиологических функций. Созревание гипоталамо-гипофизарной системы. Различия
мозга мальчиков и девочек.



- Понятие школьных трудностей и их причины. Лево- и праворукие дети. Тревожные дети. 
Дети с гиперактивностью (минимальная мозговая дисфункция). Медико-гигиенические и 
возрастные аспекты школьной неуспеваемости.
- Особенности развития леворуких детей.
- Особенности развития и обучения детей с ОВЗ.

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа

Всего
часов
по
учебному
плану

Объем  по
семестрам

Проработка  лекций,  подготовка  к  практическим  занятиям,
выполнение эскизов.

35,8 35,8

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Основная литература
1. Красноперова, Н. А. Возрастная анатомия и физиология : практикум / 

Н. А. Красноперова ; Московский педагогический государственный университет. – 
Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 
216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=470051– ISBN 978-5-4263-0459-8. – Текст : электронный.

2. Щанкин,  А.  А.  Возрастная  анатомия  и  физиология:  курс лекций  /  А. А. Щанкин.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 174 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806– Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4475-4854-4. – DOI 10.23681/362806. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература
1. Солодков,  А.  С.  Физиология  человека:  общая,  спортивная,  возрастная  :  учебник  /

А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361–
ISBN 978-5-906839-86-2. – Текст : электронный.

4.3.  Программное  обеспечение:  общесистемное  и  прикладное  программное
обеспечение:

Но
мер

наименование ПО Реквизиты подтверждающего
документа

Комментарий

1 Операционная  система  Microsoft
Windows Pro версии 7/8

Номер лицензии 64690501

2 Программный  пакет  Microsoft  Office
2007

Номер лицензии 43509311

3 Статистическая  диалоговая  система
STADIA  v.8  (требование  ФГОС  по
Психологии)

Серийный номер 1479

4 «Диалог  Nibelung»  (изучение
иностранных языков) 

Номер лицензии 1632

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051


5 ABBY FineReader 14 Код позиции af14-251w01-102

6 LibreOffice Mozilla Public License v2.0.

7 GIMP (графический редактор) Creative  Commons  Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

8 Blender (графика 3D ) GNU General Public License (GPL)

9  Inkscape (векторная графика) GNU General Public License (GPL)

10 ESET  NOD32  Antivirus  Business
Edition

Публичный ключ лицензии: 
3AF-4JD-N6K

11 Модульная объектно-
ориентированная динамическая 
учебная среда “LMS Moodle”

GNU  General  Public  License
(GPL)

Свободное 
распространение, сайт
http://docs.moodle.org/r
u/

12 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General  Public
License (LGPL)

Свободное распр,сайт 
https://www.7-zip.org/

13 Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»

Договор  №-18-00050550  от
1.05.2018

1  лицензия,  web
доступ

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы

Информационные  справочные  системы  Федеральный  портал  «Российское  образование»
https://edu.ru/.

Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
http://biblioclub.ru/

4.5.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/

V. Материально-техническое оснащение дисциплины
Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные  аудитории  для  проведения
учебных  занятий,  предусмотренных
программой  бакалавриата,
оснащенные  оборудованием  и
техническими средствами обучения.

Помещения  обеспечены  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной  мебелью   (рабочее  место
преподавателя,  специализированная  учебная  мебель для
обучающихся, доска ученическая) а также  техническими
средствами  обучения  (компьютер  или  ноутбук,
переносной  или  стационарный  мультимедийный
комплекс, стационарный или переносной экран на стойке
для мультимедийного проектора).

http://rhga.pro/
http://biblioclub.ru/
https://edu.ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://docs.moodle.org/ru/
http://docs.moodle.org/ru/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.libreoffice.org/download/license/


Помещение  для  самостоятельной
работы

Помещение  обеспечено  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной мебелью и компьютерной техникой.

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Помещение, оснащенное специализированной мебелью 
(стеллажи, стол, стул).

VI.  Специализированные  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Указанные  ниже  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями
здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от
нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха
Обучение  студентов  с  нарушением  слуха  выстраивается  через  реализацию

следующих педагогических принципов:
  наглядности,
  индивидуализации,
  коммуникативности  на  основе  использования  информационных  технологий,

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-
методических презентаций

 использования  учебных  пособий,  адаптированных  для  восприятия  студентами  с
нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
 замедленное и ограниченное восприятие;
 недостатки речевого развития;
 недостатки развития мыслительной деятельности;
 пробелы  в  знаниях;  недостатки  в  развитии  личности  (неуверенность  в  себе  и

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм,
заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением);

 некоторое  отставание  в  формировании  умения  анализировать  и  синтезировать
воспринимаемый  материал,  оперировать  образами,  сопоставлять  вновь  изученное  с
изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это
выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто
опускают малозаметные, но существенные признаки.

При  организации  образовательного  процесса  со  слабослышащей  аудиторией
необходима  особая  фиксация  на  артикуляции  выступающего  -  следует  говорить  громче  и
четче, подбирая подходящий уровень.

Специфика зрительного  восприятия  слабослышащих влияет  на  эффективность  их
образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные
признаки. Процесс запоминания у студентов  с  нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью по анализу  воспринимаемых объектов,  по  соотнесению нового материала  с
усвоенным ранее.

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять
дополнительно.  На  занятиях  требуется  уделять  повышенное  внимание  специальным
профессиональным  терминам,  а  также  использованию  профессиональной  лексики.  Для
лучшего  усвоения  специальной  терминологии  необходимо  каждый  раз  писать  на  доске
используемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание в большей  степени  зависит от  изобразительных качеств  воспринимаемого
материала:  чем  они  выразительнее,  тем  легче  слабослышащим  студентам  выделить
информативные признаки предмета или явления.



В  процессе  обучения  рекомендуется  использовать  разнообразный  наглядный
материал.  Сложные  для  понимания  темы  должны  быть  снабжены  как  можно  большим
количеством  наглядного  материала.  Особую  роль  в  обучении  лиц  с  нарушенным  слухом,
играют  видеоматериалы.  По  возможности,  предъявляемая  видеоинформация  может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.

Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,  поддающихся
видеофиксации,  анимация  может  быть  использована  для  изображения  различных
динамических моделей, не поддающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:
 дозирование учебных нагрузок;
 применение  специальных  форм  и  методов  обучения,  оригинальных  учебников  и

наглядных  пособий,  а  также  оптических  и  тифлопедагогических  устройств,  расширяющих
познавательные возможности студентов;

 специальное оформление учебных кабинетов;
 организация лечебно-восстановительной работы;
 усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий  следует  чаще  переключать обучающихся с  одного вида

деятельности на другой.
Во  время  проведения  занятия  педагоги  должны  учитывать  допустимую

продолжительность  непрерывной  зрительной  нагрузки  для  слабовидящих  студентов.  К
дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.

Искусственная  освещенность  помещений,  в  которых  занимаются  студенты  с
пониженным  зрением,  должна  составлять  от  500  до  1000  лк,  поэтому  рекомендуется
использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны
или  прямо.  Ключевым средством  социальной  и  профессиональной  реабилитации  людей  с
нарушениями  зрения,  способствующим  их  успешной  интеграции  в  социум,  являются
информационно-коммуникационные технологии.

Ограниченность  информации  у  слабовидящих обусловливает  схематизм  зрительного
образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При  слабовидении  страдает  скорость  зрительного  восприятия;  нарушение
бинокулярного  зрения  (полноценного  видения  двумя  глазами)  у  слабовидящих  может
приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы
и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе  у  слабовидящих быстро наступает утомление, что  снижает их
работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.

Слабовидящим  могут  быть  противопоказаны  многие  обычные  действия,  например,
наклоны, резкие прыжки, поднятие  тяжестей, так как они  могут способствовать ухудшению
зрения.  Для усвоения информации слабовидящим требуется  большее количество повторений
и тренировок.

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных
звуковых  воздействий,  может  развиться  чувство  усталости  слухового  анализатора  и
дезориентации в пространстве.

При  лекционной  форме  занятий  слабовидящим  следует  разрешить  использовать
звукозаписывающие  устройства  и  компьютеры,  как  способ  конспектирования,  во  время
занятий.

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента:
крупный  шрифт  (16–18  размер),  дисковый  накопитель  (чтобы  прочитать  с  помощью
компьютера со звуковой  программой),  аудиофайлы. Всё  записанное  на доске  должно быть
озвучено.



Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то,
что  часто  выражается  мимикой  и  жестами.  При  чтении  вслух  необходимо  сначала
предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом.

При работе  на  компьютере  следует  использовать  принцип  максимального  снижения
зрительных  нагрузок,  дозирование  и  чередование  зрительных  нагрузок  с  другими  видами
деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения
на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не
е  помощью  мыши,  в  том  числе  с  использование  «горячих»  клавиш  и  освоение  слепого
десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Студенты  с  нарушениями  ОДА представляют  собой  многочисленную  группу  лиц,

имеющих различные двигательные патологии,  которые часто сочетаются с  нарушениями в
познавательном,  речевом,  эмоционально-личностном  развитии.  Обучение  студентов  с
нарушениями  ОДА  должно  осуществляться  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,
которая  должна  вестись  в  следующих  направлениях:  посильная  медицинская  коррекция
двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений.

Специфика  поражений  ОДА  может  замедленно  формировать  такие  операции,  как
сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-
следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При  тяжелом  поражении  нижних  конечностей  руки  присутствуют  трудности  при
овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения  ОДА  часто  связаны  с  нарушениями  зрения,  слуха,  чувствительности,
пространственной  ориентации.  Это  проявляется  замедленном  формировании  понятий,
определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,
неспособности  узнавать  и  воспроизводить  фигуры,  складывать  из  частей  целое.  В  письме
выявляются  ошибки в  графическом  изображении букв  и  цифр (асимметрия,  зеркальность),
начало письма и чтения с середины страницы.

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности,
сужении объёма внимания,  преобладании слуховой  памяти над зрительной. Эмоциональные
нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к
колебаниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего
рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо
определить  учебное  место  в  аудитории,  следует  разрешить  студенту  самому  подбирать
комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и
т.д.).

При  проведении  занятий  следует  учитывать  объём  и  формы  выполнения  устных  и
письменных  работ,  темп  работы  аудитории  и  по  возможности  менять  формы  проведения
занятий.  С  целью  получения  лицами  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата
информации  в  полном  объеме  звуковые  сообщения  нужно  дублировать  зрительными,
использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы.

При  работе  со  студентами  с  нарушением  ОДА  необходимо  использовать  методы,
активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет  на социальную позицию студента, на его
отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности
и  общения  с  окружающими.  У  таких  студентов  наблюдаются  нарушения  личностного
развития:  пониженная  мотивация  к  деятельности,  страхи,  связанные  с  передвижением  и
перемещением, стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые  нарушения  проявляются  в  повышенной  возбудимости,
чрезмерной чувствительности к  внешним раздражителям и пугливости.  У одних  отмечается



беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная
заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза
находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. 
Лица  с  психическими  проблемами  могут  испытывать  эмоциональные  расстройства.

Если  человек,  имеющим  такие  нарушения,  расстроен,  нужно  спросить  его  спокойно,  что
можно  сделать,  чтобы  помочь  ему.  Не  следует  говорить  резко  с  человеком,  имеющим
психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет
дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.

При  общении  с  людьми,  испытывающими  затруднения  в  речи,  не  допускается
перебивать  и  поправлять.  Необходимо  быть  готовым к  тому,  что  разговор  с  человеком  с
затрудненной речью займет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые требуют
коротких ответов или кивка.

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.
  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
  Поэтапное разъяснение заданий;
  Последовательное выполнение заданий;
  Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
  Составление  индивидуальных  планов  занятий,  позитивно  ориентированных  и

учитывающих навыки и умения студента.

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознакомиться
со следующими нормативными документами:

1. Рабочей  программой,  раскрывающей  содержание  и  последовательность
прохождения учебного материала, объем часов, виды контроля;

2. Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине.
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения

является  –  это  важнейшее  условие  освоения  данной  дисциплины.  Каждая  из  лекций
сопровождается компьютерной презентацией.  Кроме того, в конце каждой лекции с целью
создания  условий  для  осмысления  содержания  лекционного  материала  обучающимся
предлагается  ответить  на  вопрос  для  размышления.  Краткие  записи  лекций,  их
конспектирование  помогает  усвоить  материал.  Поэтому  в  ходе  лекционных  занятий
необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное
и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки,  замечания,  дополнения.  Целесообразно  разработать  собственную  "маркографию"
(значки, символы), сокращения слов.

Практические занятия 
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  необходимо  изучить  основную

литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации
преподавателя  и  требования  учебной  программы.  Важно  также  опираться  на  конспекты
лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При
необходимости  задавать  им  уточняющие  вопросы,  активно  участвовать  в  обсуждении



изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как технические
средства обучения, так и традиционные (при необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности студентов 
Внеаудиторная  деятельность  обучающегося  по  данной  дисциплине  предполагает

самостоятельный  поиск  информации,  необходимой,  во-первых,  для  выполнения  заданий
самостоятельной  работы (инвариантной и  вариативной частей)  и,  во-вторых,  подготовку  к
текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной
дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и
своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Рекомендации по подготовке к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою

учебу,  чтобы  все  виды  работ  и  заданий,  предусмотренные  рабочей  программой,  были
выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной
дисциплины.  В  дни  подготовки  к  зачету  необходимо  избегать  чрезмерной  перегрузки
умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь
объем  работы  распределять  равномерно  по  дням,  отведенным  для  подготовки  к  зачету,
контролировать каждый день выполнения работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени.
При подготовке  к  зачету  целесообразно  повторять  пройденный материал  в  соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на
зачет и содержатся в данной программе.

Разработчики: 

 РХГА

Заведующий кафедрой 
культурологии. педагогики и 
искусств Высоцкий В.Б.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Примерные оценочные материалы

Проведение  промежуточной  аттестации  регламентировано  локальным  актом  РХГА  "  О
порядке  организации  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в автономной
некоммерческой  организации  высшего  образования  "Русская  христианская  гуманитарная
академия им. Ф.М.Достоевского".

Во  время  зачета,  экзамена  обучающийся  может  пользоваться  рабочей  программой
дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литературой
он может пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование  обучающимся  во  время  зачета,  экзамена  технических  средств
категорически запрещено.

Примерные вопросы к опросу:
ОПК-8 (ОПК 8.1, ОПК 8.2, ОПК 8.3)

1. Причины и механизм формирования «школьной» близорукости и ее
профилактика. Гигиенические требования к световой среде учебных
помещений.
2. Возрастные анатомо-физиологические особенности центральной
нервной системы и высшей нервной деятельности (поведения) детей и
подростков.
3. Возрастная физиология утомления и гигиена учебно-воспитательного
процесса. Гигиенические требования к режимам дня и учебных
занятий.
4. Возрастные особенности речи, памяти, мышления детей и подростков.
Основные требования к организации и проведению учебной работы.
5. Возрастные и индивидуальные особенности высшей нервной
деятельности детей и подростков и профилактика неврозов.
6. Переходный возраст и его проблемы.
7. Полный ребёнок и особенности его развития.
8. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы в связи с
анатомо-физиологическими особенностями её у детей и подростков.
9. Профилактика деформаций скелета в связи с анатомо-физиологическими
особенностями костно-мышечной системы детей.
10. Профилактика заболеваний органов дыхания в связи с анатомо-
физиологическими особенностями их у детей и подростков.
11. Профилактика близорукости у детей и подростков.
12. Профилактика переутомления детей и подростков в связи с анатомо-
физиологическими особенностями центральной нервной системы.
13. Физическое развитие детей и подростков
14. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом
возрасте.
15. Гигиена зрения детей и подростков.
16. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом
возрасте.
17. Леворукий ребёнок в школе и дома.
18. Гиперактивные дети.
19. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом
возрасте.
20. Что такое стресс? Методы профилактики.
21. И.П.Павлов – Нобелевский Лауреат.



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций
Для  проверки  знаний  и  степени  освоения  компетенций  студентов  по  дисциплине

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 
К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты.
К  электронным  средствам,  используемым  для  обучения  и  контроля,  относится

программа  на  платформе  Moodle,  позволяющая  программировать  варианты  тестов  и
контрольных заданий и задач как в режиме =  обучение  =, так и в режиме =  контроль  =.
Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случайным
образом сформированных тестов или ситуационных задач.

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценивания.
Шкала оценивания знаний студента
оценку  «отлично» –  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  программного  материала,  умение  свободно  выполнять
задания, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший
обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. При
использовании  для  контроля  тестовой  программы  –  если  студент  набрал  85  -  100%
правильных ответов.

оценку «хорошо» –  заслуживает  студент,  показавший  полное знание  программного
материала,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную  программой,  способный  к
самостоятельному  пополнению  и  обновлению  знаний  в  ходе  дальнейшего  обучения  и
профессиональной  деятельности.  При  использовании  для  контроля  тестовой  программы  –
если студент набрал 65 - 84% правильных ответов.

оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент,  показавший знание основного
учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и
профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При использовании для
контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правильных ответов.

оценка  «неудовлетворительно» –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы  в
знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  При  использовании  для  контроля
тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов.

«зачёт» – заслуживает  студент,  показавший знание  основного учебно-программного
материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и  профессиональной
деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  рекомендованной  литературой  по  программе  курса.  При  использовании  для
контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правильных ответов.

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного учебно-
программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы
– если студент набирает менее 71 % правильных ответов.
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