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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

ОБЩЕСТВО СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 1.1. Двигательная 

деятельность людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

историческом аспекте  

 

Адаптивная физическая культура в системе 

высшего среднего профессионального образования. 

Возможности интеграции основной образовательной 

программы по адаптивной физической культуре с 

программами по другим направлениям и специальностям 

высшей и средней школы. Пространство проблем 

адаптивной физической культуры с помощью декартовой 

системы координат. Аксиологические концепции 

отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в 

состоянии здоровья – “инвалидизма”, “социальной 

полезности инвалидов”, “личностно-ориентированная”. 

 

Раздел 2. Теоретические основы развития адаптивного физического воспитания 

Тема 2.1. Общие методические  

и принципы адаптивного 

физического воспитания 

Три основных группы принципов: 

общеметодические, специально-методические, 

социальные. Общеметодические принципы: научности, 

сознательности и активности, наглядности, доступности, 

систематичности, прочности  особенности применения в 

АФК. 

Раздел 3. Современные проблемы оптимизации процессов адаптивного физического 

воспитания 

Тема 3.1. Проблемы развития и 

совершенствования 

1. Сравнительный анализ традиционных и 

нетрадиционных направлений в сфере физической 
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физических способностей культуры и спорта. 

2. Особенности развития отстающих физических 

способностей («укрепления слабого звена») средствами 

традиционных средств физической культуры. 

3. Совершенствование наиболее сильных сторон 

моторики («навстречу природе»), их комплексное 

применение средств физической культуры и адаптивной 

физической культуры. 

4. Проблема оптимизации многолетнего процесса 

физического воспитания в соответствии с 

закономерностями жизнедеятельности индивида. 

Эффективность адаптивного физического 

воспитания в действии. 

 

Раздел 4. Средства и методы адаптивной физической культуры 

Тема 4.1. Средства адаптивной 

физической культуры 
Физическое упражнение  основное средство 

адаптивной физической культуры. Классификация 

физических упражнений. Естественно-средовые и 

гигиенические факторы в адаптивной физической 

культуре. Средства медицинской и психологической 

реабилитации в АФК 

Раздел 5. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

Тема 5.1. Развитие физических 

качеств. 

Основные закономерности развития физических 

способностей (движение - ведущий фактор развития 

физических способностей, зависимость развития 

физических способностей от режима двигательной 

деятельности, этапность развития физических 

способностей, неравномерность и гетерохронностъ раз-

вития, обратимость показателей развития способностей, 

перенос физических способностей).  

Педагогические принципы развития физических 

способностей (принцип регулярности педагогических 

воздействий, принцип прогрессирования и адаптационно-

адекватной предельности в наращивании эффекта 

воздействий, принцип рационального сочетания и 

распределения во времени педагогических воздействий, 

принцип соответствия педагогических воздействий 

возрастным особенностям занимающихся, принцип 

опережающих воздействий в развитии физических 

способностей, принцип соразмерности в развитии 

способностей) и их особенности в работе с инвалидами и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Раздел 6. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) контроль за 

состоянием занимающихся 

Тема 6.1. Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

и рекомендации врача или государственной службы 

медико-социальной экспертизы - основная предпосылка 

перспективного, этапного и краткосрочного (текущего) 

планирования. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

ОБЩЕСТВО СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Характеристика исторически сложившихся форм (компонентов) адаптивной 

физической культуры, их соотношения друг с другом и связь с основными сферами жизнедеятельности 

человека,  

2. Специфические общекультурные и другие социальные функции физической культуры в обществе 

3. Современные проблемы разработки структуры и функций физической культуры и 

методология их определения. 

4. Структура и логика научного исследования в общей теории физической культуры. 

5. Основные задачи развития физической культуры в современном обществе, 

предусмотренные в государственных программах на ближайшую перспективу. 

6. Прогнозирование развития системы физической культуры в нашей стране и в мире. 
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Раздел 2. Теоретические основы развития адаптивного физического воспитания 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Формирование комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков в процессе адаптивного физического 

воспитания.  

2. Развитие основных физических и специальных качеств, повышения 

функциональных возможностей различных органов и систем у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе адаптивного физического воспитания.  

3. Концепции, принципы и цели развития адаптивного физического воспитания. 

4. Задачи развития адаптивного физического воспитания. 

 

Раздел 3. Современные проблемы оптимизации процессов адаптивного 

физического воспитания 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Приоритетная роль игрового метода в коррекции двигательных нарушений. 

2. Дополнительные средства повышения интереса и стимуляции двигательной 

активности в адаптивном физическом воспитании. 

3. Особенности процесса обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

общей и специально-технической, тактической и психомоторной видах подготовки. 

4. Закономерности возрастного моторного и психического развития, 

обязательность двигательной активности в течение всей жизни, потребности человека в 

двигательной активности. 

 

Раздел 4. Средства и методы адаптивной физической культуры 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Лечебная гимнастика (суставная и силовая), массаж, коррекция положением, 

дозированная ходьба (терренкур). 

2. Гидрореабилитация, механотерапия, физические методы лечения (водолечение, 

теплолечение, светолечение, самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.). 

3. Психосоматическая саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная 

стимуляция. 

4. Методы формирования эмпатии, языковой компетентности, толерантности к 

неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных способностей. 

5. Методы заданий на выполнение определенных ролей и функций (в частности, 

функций арбитра, члена судейской коллегии, тренера, организатора соревнований, эксперта 

при проведении спортивномедицинской классификации, разработчика правил соревнований с 

гандикапом (форой) и др.). 

6. Упражнения подражательно-исполнительного и творческого характера, этюды, 

импровизации, моделирование и анализ заданных ситуаций (для совершенствования мимики, 

жестов, выразительности движений, пантомимики, чувства собственного достоинства, 

самоконтроля). 

7. Методы сказкотерапии в адаптивном физическом воспитании. 

 

 

Раздел 5. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 
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1. Этап формирования умений и навыков самоконтроля, предупреждения и 

коррекции ошибок; этап перехода к самостоятельному выполнению двигательных действий;  

2. Этап совершенствования освоенного действия. 

3. Две стратегические линии: 1) развития отстающих физических способностей 

(«укрепления слабого звена»); 2) совершенствование наиболее сильных сторон моторики 

(«навстречу природе»), их комплексное применение в адаптивной физической культуре.  

4. Физическая нагрузка («внешняя» и «внутренняя» ее стороны, объем и ин-

тенсивность) и отдых - как структурные основы развития и совершенствования 

индивидуальных физических способностей инвалида.  

5. Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных 

видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании, адаптивном 

спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической реабилитации). 

6. Максимально возможное исключение ошибок из процесса освоения дви-

гательных действий - главное требование к этому процессу в адаптивной физической 

культуре. Понятия «ошибки» и «допустимых отклонений». 

7. Основные теоретические концепции «безошибочного» обучения: теория 

поэтапного формирования умственных, перцептивных, двигательных действий и понятий 

(П.Я. Гальперин).  

8. Концепция формирования образа в системе психической регуляции 

деятельности (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко). 

9. Понятие «чистого» перцептивного обучения при освоении исполнительской 

деятельности (Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко). 

10. Концепция «искусственная управляющая среда» (И.П. Ратов).  

11. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным 

результатом (СП.Евсеев). 

12. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные 

на принудительном воздействии на звенья его тела.  

13. Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся. 

14. Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начального, 

этап углубленного разучивания, этап результатирующей отработки действия).  

15. Структуры процесса формирования двигательных действий с заданным 

результатом: этап формирования ориентировочной основы двигательного действия и 

сенсорно-перцептивного обучения;  

16. Этап формирования нервно-мышечных координации и мышечных ощущений; 

этап развития физических качеств и способностей, необходимых для осуществления действия;  

17. Этап формирования умений и навыков самоконтроля, предупреждения и 

коррекции ошибок;  

18. Этап перехода к самостоятельному выполнению двигательных действий;  

19. Этап совершенствования освоенного действия. 

Раздел 6. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) контроль за 

состоянием занимающихся 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Содержание и задачи врачебно-педагогических наблюдений. Роль тренера в 

постановке задач врачебно-педагогического контроля.  

2. Оценка эффективности построения тренировочного занятия.  

3. Контроль за динамикой функционального состояния спортсмена-инвалида в 

тренировочном микроцикле.  

4. Формы и организация врачебно-педагогических наблюдений в разных видах 

спорта. 

5. Пробы с дополнительными нагрузками. Различие в результатах тестирования с 

дополнительными нагрузками на разных этапах тренировочного цикла.  
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6. Оценка пробы с дополнительными нагрузками. Выбор вида дополнительных 

нагрузок. 

7. Специфические нагрузки в диагностике функциональной готовности 

спортсмена. Пробы с повторными нагрузками. 

8. Врачебно-педагогическое наблюдение при занятиях массовой физической 

культурой.  

9. Тестирование общей подготовленности физкультурников. 

10. Тестирование при врачебном контроле занимающихся туризмом, 

оздоровительным бегом, дозированной ходьбой.  

11. Нормативы двигательной активности при занятиях массовой физической 

культурой. 

12. Права и обязанности врача на соревнованиях. Врач как заместитель главного 

судьи соревнований. 

Раздел 7. Основные виды рекреационных форм занятий  в адаптивной физической 

культуре 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7 

Исторические аспекты развития аэробики. 

2. Схема составления комплекса ритмической гимнастики. 

3. Структура занятия оздоровительной аэробикой. 

4. Проведение занятий степ-аэробики. 

5. История возникновения системы стретчинга. 

6. Типы упражнений в стретчинге. 

7. Основные положения методики Е.И. Зуева. 

8. Индивидуальный подход в занятиях шейпингом. 

9. Виды программы в рамках соревнований по плаванию для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

10. План действий в экстренных ситуациях в рамках соревнований по плаванию для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

11. Соревнования по программе Объединенного Спорта 

12. Цель и задачи технологии подготовки ребенка-инвалида для плавания. 

13. Требования к организации занятий по плаванию для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

14. Цель и задачи, правила проведения игр на воде для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

15. Классификация игр: 1 группа - бессюжетные; 2 группа - сюжетно-образные 

игры; 3 группа - командные.  

16. Особенности организации туризма для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

17. Влияние адаптивного туризма на личность участника похода 

18. Абсолютные и относительные противопоказания при занятиях спортивно-

оздоровительным туризмом. 

19. Особенности гигиены в туристических походах. 

20. Тактика передвижения группы с ограниченными возможностями на спортивном 

маршруте. 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

ОБЩЕСТВО СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 1.1. Двигательная деятельность людей с ограниченными возможностями 

здоровья в историческом аспекте  
Схемы и таблицы 

 

Тема 1.2. Этапы развития адаптивной физической культуры в России и за 

рубежом 

 

Схемы и таблицы 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Тема 2.1. Общие методические  принципы адаптивного физического воспитания 

Схемы и таблицы 

Тема 2.2. Специально-методические принципы адаптивного физического 

воспитания.  

Схемы и таблицы 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Тема 3.1. Проблемы развития и совершенствования физических способностей 

 

Схемы и таблицы 

 

Тема 3.2. Особенности организации занятий по адаптивному физическому 

воспитанию 

 

Схемы и таблицы 

 

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 4.1. Средства адаптивной физической культуры 

 

Схемы и таблицы 

 

Тема 4.2. Методы адаптивной физической культуры  

 

Схемы и таблицы 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Тема 5.1. Развитие физических качеств. 

Схемы и таблицы 

 

Тема 5.2. Обучение двигательным действиям. 

Схемы и таблицы 
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНЫЙ (МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Тема 6.1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

Схемы и таблицы 

 

Тема 6.2. Особенности текущего, этапного и циклового педагогического контроля 

в адаптивной физической культуре 

Схемы и таблицы 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и методы адаптивной 

двигательной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
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плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (магистратура), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 г. № 946.  
 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Адаптивный спорт в истории международного спортивного движения 

Тема 1.1. История развития 

адаптивного спорта лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Адаптивный спорт как социальное явление, ее 

структура и функции.  

2. Понятие о системе адаптивного спорта и его 

структуре. 

3. Факторы, формы и условия функционирования 

системы адаптивной физической культуры в обществе. 

 

Раздел 2. Теоретические основы развития адаптивных видов спорта  

Тема 2.1. Классификация 

основных направлений 

развития адаптивного 

спорта 

Понятие адаптивного спорта. Место адаптивного 

спорта в системе реабилитации. Цели и задачи спортивного 

движения инвалидов. Организация и управление 

адаптивным спортом. Международная система адаптивного 

спорта. Реабилитационное значение адаптивного спорта в 

комплексной реабилитации. 

 

Раздел 3. Спортивная тренировка в адаптивном спорте 

Тема 3.1. Цели, задачи, 

принципы спортивной 

тренировки 

Степени интенсивности нагрузки в занятиях 

адаптивным спортом. Методы оценки адекватности 

нагрузки. Физиологическая кривая нагрузки. Критерии 

адекватности нагрузки в занятиях адаптивным спортом. 

Срочный тренировочный эффект. Отставленный эффект. 

Кумулятивный тренировочный эффект. Показания и 

противопоказания для занятий инвалидов спортом. 

Допустимые сроки начала занятий адаптивным спортом. 

Двигательные режимы. Спортивно-медицинская 
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классификация инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата. Методы оценки двигательных 

возможностей. Задачи и функции медицинской комиссии. 

 

Раздел 6. ГТО для лиц для лиц с  отклонениями  в состоянии здоровья 

Тема 6.1. Нормативы ГТО 

для лиц для лиц с  

отклонениями  в состоянии 

здоровья 

История развития ВФСК ГТО. Структура и 

содержание ВФСК ГТО. Виды испытаний (тесты) и 

нормативы государственных требований ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Требования к спортивным судьям, права и 

обязанности спортивных судей, обеспечивающих 

тестирование по нормативам испытаний ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Порядок подготовки мест проведения 

тестирования по нормативам испытаний ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Порядок организации и проведения тестирования 

населения в рамках ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Порядок 

идентификации участников ВФСК ГТО при обращении их 

в центр тестирования 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
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инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

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

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Адаптивный спорт в истории международного спортивного движения 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Характеристика исторически сложившихся форм (компонентов) адаптивной 

физической культуры, их соотношения друг с другом и связь с основными сферами жизнедеятельности 

человека,  

2. Специфические общекультурные и другие социальные функции физической культуры в обществе 

3. Современные проблемы разработки структуры и функций физической культуры и 

методология их определения. 

4. Структура и логика научного исследования в общей теории физической культуры.  

5. Основные задачи развития физической культуры в современном обществе, 

предусмотренные в государственных программах на ближайшую перспективу. 

6. Прогнозирование развития системы физической культуры в нашей стране и в мире. 
 

Раздел 2. Теоретические основы развития адаптивных видов спорта 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Функции адаптивного спорта. 

2. Содержание мобилизационных ценностей физической культуры и роль 

адаптивного спорта  в формировании этих ценностей. 

3. Цель и значение адаптивного спорта. 

4. Разделение видов адаптивного спорта на группы. Исторический аспект. 

5. Международные спортивные организации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Традиционная модель проведения соревнований. Примеры. 

7. Социальная оценка соревновательной деятельности в адаптивной физической 

культуре. 

 

Раздел 3. Спортивная тренировка в адаптивном спорте  

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Методы оценки двигательных возможностей.  

2.  Задачи и функции медицинской комиссии.  

3.  Показания и противопоказания для занятий инвалидов спортом. 

4.  Методы оценки адекватности нагрузки. Физиологическая кривая нагрузки. 

5.  Критерии адекватности нагрузки в занятиях адаптивным спортом.  

6.  Срочный тренировочный эффект.  

7.  Отставленный эффект.  

8.  Кумулятивный тренировочный эффект.  

9.  Показания и противопоказания для занятий инвалидов спортом. Допустимые сроки 

начала занятий адаптивным спортом.  

10.  Двигательные режимы. 

11. Классификация микроциклов спортивной тренировки. 

12. Классификация макроциклов спортивной тренировки. 
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13. Цель и задачи спортивной тренировки в выбранном виде адаптивного спорта. 

14. Подход к тренерской работе. 

15. Принципы и методы отбора спортсменов. Возрастная классификация 

16. Роль тренера в команде спортсменов-паралимпийцев. 

17. Материально-техническое оснащение видов адаптивного спорта (по выбору). 

18. Применение нестандартного оборудования в тренировочном процессе (вид спорта по 

выбору). 

 

Раздел 4. Организация спортивно-массовых мероприятий для лиц с  

отклонениями  в состоянии здоровья  

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Государственные органы управления физической культурой и их взаимодействие 

с государственными органами управления образованием, здравоохранением, социальной 

защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся проблемами данной категории 

населения в нашей стране.  

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов).  

3. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в нашей 

стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные представительства), в том числе, проблемами 

адаптивной физической культуры.  

Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной 

физической культуры 

 

Раздел 5. Организация соревнований по программе «Special Olympics». 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Программа «Special Olympics». Цели, задачи, философия и принципы. 

2. Подход к тренерской работе. 

3. Принципы и методы отбора спортсменов. Возрастная классификация. 

4. Программа «Юнифайд спорт». 

5. Программа «Моторная активность». 

6. Общность и различия программы «Special Olympics» и параолимпий-ской 

программы. 

7. Нормативные основы адаптивного спорта. 

 

 

Раздел 6. ГТО для лиц для лиц с  отклонениями  в состоянии здоровья  

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Требования ФГОС по предмету физическая культура  

2. Порядок интегрирования испытаний (тестов) в рабочую программу образовательной 

организации  

3. Виды испытаний (тесты) и нормативы государственных требований ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4. Порядок подготовки мест проведения тестирования по нормативам испытаний ВФСК 

ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Порядок организации и проведения тестирования населения в рамках ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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6. Порядок идентификации участников ВФСК ГТО при обращении их в центр 

тестирования. 

7. Назовите нозологические группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья участвующие в мероприятиях ВСФК ГТО  

8. Назовите особенности взаимодействия с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения. Их психолого-педагогическая характеристика.  

9. Назовите особенности взаимодействия с лицами, имеющими нарушение слуха. Их 

психолого-педагогическая характеристика.  

10. Назовите особенности взаимодействия со слепыми и слабовидящими людьми. Их 

психолого-педагогическая характеристика.  

11. Назовите особенности взаимодействия с лицами имеющими поражением опорно-

двигательного аппарата (с поражением верхних конечностей, с поражением нижних 

конечностей, с травмами позвоночника и поражением спинного мозга, с церебральным 

параличом, с низким ростом). Их психолого-педагогическая характеристика. 

12.Назовите рекомендуемые требования к спортивным судьям мероприятий ВФСК ГТО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

13. Каким распорядительным актом введены в действия методические рекомендации по 

организации судейства мероприятий ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

14. Назовите составы и порядок формирования ГСК для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

15. Назовите составы и порядок формирования судейских бригад для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

16. Перечислите рекомендуемое оборудование и инвентарь, используемый для 

проведения мероприятий комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

17. Расскажите основные этапы процедуры допуска участников к выполнению 

испытаний ВФСК ГТО в местах тестирования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

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

 

Раздел 1. Адаптивный спорт в истории международного спортивного движения 

Тема 1.1. История развития адаптивного спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Схемы и таблицы 

 

Тема 1.2. История развития паралимпийского движения 

Схемы и таблицы 

 

Раздел 2. Теоретические основы развития адаптивных видов спорта 

Тема 2.1. Классификация основных направлений развития адаптивного спорта  

Схемы и таблицы 

Тема 2.2.  Модели соревновательной деятельности  

Схемы и таблицы 

 

Раздел 3. Спортивная тренировка в адаптивном спорте 

Тема 3.1. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки 

Схемы и таблицы 

 

Тема 3.2. Построение спортивной тренировки 
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Схемы и таблицы 

 

Раздел 4. Организация спортивно-массовых мероприятий для лиц с  

отклонениями  в состоянии здоровья 

Тема 4.1. Организация массовых спортивных мероприятий 

Схемы и таблицы 

 

Тема 4.2. Организация спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Схемы и таблицы 

 

Тема 4.3. Обеспечение безопасности массовых спортивных мероприятий 

Схемы и таблицы 

 

 

Раздел 5. Организация соревнований по программе «Special Olympics».  

Тема 5.1. Нетрадиционная модель соревнований в «Special Olympics» Схемы и таблицы 

 

Тема 5.2. Спортивные программы «Special Olympics» 

Схемы и таблицы 

 

Раздел 6. ГТО для лиц для лиц с  отклонениями  в состоянии здоровья  

Тема 6.1. Нормативы ГТО для лиц для лиц с  отклонениями  в состоянии здоровья 

 Схемы и таблицы 

 

Тема 6.2. Концепция ГТО для лиц для лиц с  отклонениями  в состоянии здоровья 

 Схемы и таблицы 

 

Тема 6.3. Организация комплекса ГТО и подготовка судей 

Схемы и таблицы 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и методы адаптивного спорта» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 



 13 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 



 22 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2  Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2  Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Организационно-методические основы реабилитации 

Тема 1.1. Понятие о 

системе реабилитации. 

Основные направления 

реабилитации. Основы 

лечебной физической 

культуры 

Понятия «реабилитация», «физическая реабилитация». 

Цели, задачи и принципы физической реабилитации. 

Обусловленность целей, задач и принципов, реализуемых в сфере 

физической реабилитации. Коррекционные, компенсаторные и 

профилактические задачи. Общественные и личностные 

потребностями в оптимизации физического состояния и развития 

индивида, укреплении, сохранении и восстановлении 

дееспособности и здоровья, содействии общему развитию и 

социально направленному формированию личности. Основные 

принципы физической реабилитации: раннее начало 

реабилитационных мероприятий (РМ), комплексность 

использования РМ, индивидуализация программы реабилитации, 

этапность реабилитации, непрерывность и преемственность 

этапов РМ, социальная направленность РМ, использование 

методов контроля адекватности нагрузок и эффективности 

реабилитации. Общая характеристика средств физической 

реабилитации. Классификация средств физической реабилитации. 

Активные, пассивные, психорегулирующие средства. Физические 

упражнения как основное средство физической реабилитации. 

Классификация физических упражнений по анатомическому 

признаку и признаку активности. Спортивно-прикладные 

упражнения. Методика расчетов алгоритмов физической 

нагрузки. Общие требования к методике применения физических 

упражнений. Способы дозировки физической нагрузки Лечебная 

физическая культура. Организация ЛФК. Средства, формы, 

содержание методов ЛФК. Показания и противопоказания к 
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применению ЛФК. Оценка воздействия и эффективности ЛФК. 

Физиотерапия. Общая и частная физиотерапия. Цели и задачи 

общей и частной физиотерапии. Основные методы физиотерапии: 

методы, основанные на использовании постоянного тока низкого 

напряжения; методы, основанные на использовании импульсных 

токов; методы, основанные на использовании токов высокой 

частоты; методы, основанные на использовании электрического 

поля; грязелечение; мануальная терапия. Основы лечебного 

массажа. Методы лечебного массажа: классический, аппаратный, 

комбинированный, ножной. Методические особенности при 

проведении лечебного массажа. Применение лечебного массажа 

при различных патологиях. Общие показания и противопоказания 

к проведению лечебного массажа. Сочетания лечебного массажа с 

ЛФК и физиотерапией. Особенности составления 

индивидуальных программ физической реабилитации больных. 

Необходимость учета индивидуальных морфологических, 

физиологических, психологических изменений в организме при 

составлении реабилитационных программ. Основные правила 

составления программ. Определение реабилитационного 

потенциала больного. Особенности клинико-педагогического 

контроля в процессе реализации индивидуальных программ 

физической реабилитации. Исходы реабилитации и оценка 

степени восстановления. 
 

РАЗДЕЛ  2. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ. 

 

Тема 2.1.Физическая 

реабилитация при переломах 

длинных трубчатых костей   

Общие и частные вопросы современной физической 

реабилитации в травматологии и ортопедии. Общие 

принципы сочетания и последовательности применения 

физиотерапевтических средств, массажа и физических 

упражнений. Особенности подхода к выбору средств 

реабилитации в зависимости от локализации и характера 

повреждения. Физическая реабилитация при переломах 

длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса. 

Краткая характеристика консервативных и оперативных 

методов лечения переломов. Задачи, средства и методы 

физической реабилитации при переломах длинных 

трубчатых костей в различные периоды в зависимости от 

способа иммобилизации и вида лечения. Особенности 

построения индивидуальных программ физической 

реабилитации с учетом места перелома, возраста, 

функционального состояния организма, вида 

иммобилизации, этапа реабилитации. Особенности 

методики физической реабилитации при переломах длинных 

трубчатых костей верхних и нижних конечностей, а также 

множественных переломах. Сочетание ЛФК, массажа и 

различных видов физиотерапии и бальнеотерапии в 

процессе реабилитации при переломах костей. 

Тема 2.2 Физическая 

реабилитация при повреждении 

суставов конечностей. 

Характеристика и особенности повреждения суставов 

верхних и нижних конечностей. Задачи, средства и методы 

физической реабилитации при повреждениях суставов в 

зависимости от места травмы и периода. Особенности 
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построения индивидуальных программ физической 

реабилитации в зависимости от характера повреждения 

сустава, периода и состояния пострадавшего. Сочетание 

ЛФК, массажа и различных видов физиотерапии в процессе 

реабилитации. Физическая реабилитация при переломах 

позвоночника и таза. Характеристика переломов 

позвоночника и таза. Задачи, средства и методы физической 

реабилитации в различные периоды. Особенности 

построения индивидуальных программ физической 

реабилитации при переломах позвоночника и таза в 

зависимости от места и характера повреждения, периода, 

общего состояния пострадавшего. Сочетание ЛФК, массажа 

и различных видов физиотерапии. Физическая реабилитация 

при травмах кисти и стоп. Характеристика повреждений 

кисти и стопы. Способы иммобилизации. Задачи, средства и 

методы физической реабилитации в различные периоды. 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации при повреждениях стопы и кисти 

в зависимости от места и характера повреждения, периода, 

общего состояния пострадавшего. Упражнения в воде и на 

суше, облегченные упражнения, использование предметов, 

массажа, физиотерапии и пр.  

 

2.3 Физическая реабилитация 

при челюстно-лицевых 

травмах, повреждениях 

ЛОР-органов и глаз. Характеристика челюстно-лицевых 

травм, повреждений ЛОР-органов и глаз. Задачи, средства и 

методы физической реабилитации в различные периоды. 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации при челюстно-лицевых травмах, 

повреждениях ЛОР-органов и глаз в зависимости от места и 

характера повреждения, периода, общего состояния 

пострадавшего. Сочетание ЛФК, массажа и различных 

видов физиотерапии. Физическая реабилитация больных при 

ожогах и отморожениях. Характеристика ожогов и 

отморожений. Задачи, средства и методы физической 

реабилитации в различные периоды. Особенности 

построения индивидуальных программ физической 

реабилитации при ожогах и отморожениях в зависимости от 

тяжести поражения, места расположения ожога и 

отморожения, периода, общего состояния пострадавшего, 

возраста. Сочетание ЛФК, массажа и различных видов 

физиотерапии. 

2.4 Физическая реабилитация 

при нарушениях осанки, 

сколиозах и плоскостопии. 

Характеристика правильной осанки. Профилактика 

нарушений осанки и особенности методики лечебной 
гимнастики при различных нарушениях осанки. Период 

формирования свода стопы. Профилактика плоскостопия. 

специальные упражнения при плоскостопии (без предметов 

и с предметами). Симптомы плоскостопия. Основы 

диагностики плоскостопия. Сколиотическая болезнь – 

современная интерпретация сколиоза. Степени сколиоза. 

Программа реабилитации детей со сколиозом I и II степени. 

Асимметрические корригирующие, деторсионные и 

общеразвивающие упражнения. 
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Раздел 3. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Тема 3.1.  

Физическая реабилитация 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы  

Общие данные о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Механизмы лечебного и реабилитационного действия 

физических упражнений. Основы методики занятий физическими 

упражнениями при лечении и реабилитации больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Физическая реабилитация при 

атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Общие данные об 

атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Механизмы 

лечебного и реабилитационного действия физических 

упражнений при атеросклерозе. Определение толерантности к 

физической нагрузке и функционального класса больного 

ишемической болезнью сердца. Основы методики физической 

реабилитации больных ишемической болезнью сердца на 

санаторном этапе. Физическая реабилитация больных 

ишемической болезнью сердца IV функционального класса. 

Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. Общие данные 

об инфаркте миокарда. Этапы реабилитации больных инфарктом 

миокарда: стационарный, санаторный, диспансерно-

поликлинический. Особенности методики физической 

реабилитации на каждом этапе. Физическая реабилитация при 

гипертонической болезни и нейроциркулярной дистонии. Общие 

данные о заболеваниях. Этиология и патогенез гипертонической 

болезни. Методика физической реабилитации больных.  

 

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Тема 4.1.  Клинико-

физиологическое 

обоснование применения 

средств физической 

реабилитации при 

заболеваниях органов 

дыхания 

Физическая реабилитация при бронхиальной астме и 

эмфиземе легких. Общая характеристика заболеваний. 

Клинические проявления заболеваний. Клинико-физиологическое 

обоснование применения средств физической реабилитации. 

Средства физической реабилитации. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. Физическая 

реабилитация при бронхите, бронхоэктатической болезни и 

пневмонии. Общая характеристика и клинические проявления 

заболеваний. Клинико-физиологическое обоснование применения 

средств физической реабилитации. Лечебная физическая культура 

при бронхоэктатической болезни. Основные задачи физической 

реабилитации при пневмонии. Методика реабилитации на 

стационарном, постельном двигательном, палатном, свободном 

двигательном этапе. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой при бронхите, бронхоэктатической 

болезни и пневмонии. Физическая реабилитация при плевритах и 

пневмосклерозе. Общая характеристика и клинические 

проявления заболеваний. Клинико-физиологическое обоснование 

применения средств физической реабилитации. Лечебная 

физическая культура при плевритах и пневмосклерозе. Методика 

реабилитации на стационарном, постельном двигательном, 

палатном, свободном двигательном этапе. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой при 

плевритах и пневмосклерозе. 

. 

 

Раздел 5. Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена 

веществ, суставов и органов мочевыделения 

Тема 5.1 Физическая 

реабилитация 
. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 
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при заболеваниях органов 

пищеварения, обмена 

веществ, суставов и органов 

мочевыделения 

 

пищеварения. Клиническая картина и причины заболеваний 

органов пищеварения. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации больных с желудочно-кишечными 

заболеваниями при разных двигательных режимах с учетом 

характера и степени нарушений функций желудочно-кишечного 

тракта и сопутствующих болезней. Механизмы лечебного 

действия динамических и статических упражнений в зависимости 

от их объема и интенсивности, а также исходных положений, в 

которых они выполняются. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях органов 

пищеварения. Физическая реабилитация при расстройствах 

обмена веществ. Клиническая картина и причины расстройства 

обмена веществ. Классификация и степени различных видов 

ожирения. Применение различных средств и методов физической 

реабилитации при ожирении. Требования к рациональному 

питанию при ожирении. Физическая реабилитации при подагре и 

сахарном диабете. Характеристика данных заболеваний. 

Особенности составления индивидуальных программ физической 

реабилитации больных с нарушениями обмена веществ и 

заболеваниями желез внутренней секреции с повышенной и 

пониженной функцией щитовидной железы при различных 

двигательных режимах с учетом сопутствующих заболеваний. 

Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой 

при расстройствах обмена веществ. Физическая реабилитация при 

заболеваниях органов мочевыделения. Клиническая картина и 

причины заболеваний органов мочевыделения. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации больных. 

Особенности физической реабилитации на различных этапах. 

Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой 

при заболеваниях органов мочевыделения. Физическая 

реабилитация при заболеваниях суставов. Клиническая картина и 

причины заболеваний суставов (тендовагинит, бурсит, неврит, 

артриты инфекционного происхождения). Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации больных 

заболеваниями суставов. Особенности физической реабилитации 

на различных этапах. Основные требования к самоконтролю при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой 

при заболеваниях суставов. 

Раздел 6. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Тема 6.1 Физическая 

реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах 

грудной клетки и брюшной 

полости 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на 

сердце, крупных сосудах, и легких. Характеристика нарушений. 

Лечебная физическая культура при хирургических 

вмешательствах по поводу пороков сердца; аорто-коронарном 

шунтировании и резекции постинфарктной аневризмы левого 

желудочка; При оперативных вмешательствах на крупных 

сосудах. Показания и противопоказания к занятиям лечебной 

гимнастикой. Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной полости. Клинико-

физиологическое обоснование применения ЛФК. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. Массаж и 

физиотерапия при хирургических вмешательствах 

Раздел 7. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

Тема 7.1 Физическая 

реабилитация при 

Характеристика изменений при заболеваниях и 

поражениях нервной системы. Общие и частные аспекты 

современной системы физической реабилитации. Общие 
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заболеваниях и 

повреждениях нервной 

системы 

принципы построения комплексной программы реабилитации. 

Основные средства и методы. Физическая реабилитация при 

цереброваскулярной патологии. Причины, вызывающие 

заболевания центральной нервной системы (ЦНС). Клинические 

проявления при остром нарушении мозгового кровообращения. 

Клиникофизиологичкое обоснование воздействия физических 

упражнений при заболеваниях ЦНС. Средства физической 

реабилитации при спастическом гемипарезе (лечение 

положением, занятия лечебной гимнастикой, лечебный массаж). 

Задачи лечебной гимнастики при гиперкинезах: обучение 

дозированным напряжениям и расслаблениям крупных 

мышечных групп и др. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации с указанием методических приемов для 

больных с гемипарезом на I этапе реабилитации. 

Комплексирование физических упражнений с другими 

средствами реабилитации. Оценка двигательных функций по 6- 

бальной системе.Клинические проявления при нарушении 

мозгового кровообращения на II этапе физической реабилитации. 

Задачи физической реабилитации на II этапе. Специальные 

упражнения для снижения спастичности в паретических 

конечностях (пассивные движения, напряжение мышц, 

упражнения для увеличения силы паретических мышц, 

противосодружественные упражнения). Изометрические 

напряжения паретических мышц в различных исходных 

положениях. Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации для II этапа реабилитации с использованием 

упражнений, массажа, физиотерапии.реабилитация бытовых 

навыков (прием пищи, одевание, письмо и др., занятия на 

специальных бытовых стендах и тренажерах). Оценка 

двигательных функций по 6- бальной системе и с помощью 

угломера. Оценка силы мышц по 6-бальной системе. Клинические 

проявления при нарушении мозгового кровообращения на III 

этапе физической реабилитации. Двигательная активность 

больных. Задачи физической реабилитации на III этапе. 

Специальные упражнения. Тренировка движений с различной 

дозировкой скорости – медленные и быстрые захваты предметов, 

шаговые движения, наклоны, повороты. Обучение дозированным 

усилиям – сжатие предмета, надавливание стопой и др. 

Тренировка различных ритмических действий. Упражнения в 

ходьбе. Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации с использованием упражнений, массажа, 

физиотерапии, реабилитация бытовых навыков. Оценка 

двигательных функций по 6-бальной системе и с помощью 

угломера. Оценка сократительной способности мышц с помощью 

миотонометра. Физическая реабилитация при травматической 

болезни спинного мозга. Причины поражения спинного мозга, 

клинические проявления заболевания на первом, втором и 

третьем этапах реабилитации. Задачи физической реабилитации 

на каждом этапе. Средства, методы и формы физической 

реабилитации. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации с учетом возраста, состояния больного. 

Оценка двигательных функций по 6- бальной системе. 

Физическая реабилитация при остеохондрозе позвоночника. 

Понятие об остеохондрозе позвоночника. Клинические 

проявления остеохондроза шейного и поясничного отелов 

позвоночника. Задачи физической реабилитации остеохондроза 

шейного и поясничного отелов позвоночника. Средства и формы 
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физической реабилитации для 3-х этапов реабилитации. 

Специальные упражнения для остеохондроза шейного и 

поясничного отелов позвоночника. Лечебный массаж. 

Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации для 3-х этапов реабилитации шейного и 

поясничного отделов позвоночника. Оценка эффективности 

реабилитации. Физическая реабилитация при заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы. Понятие о невритах. 

Клинические проявления невритов. Задачи комплексного 

восстановительного лечения периферических параличей. 

Средства и формы физической реабилитации на различных этапах 

реабилитации. Специальные упражнения. Лечебный массаж. 

Физиотерапия. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации. Оценка эффективности реабилитации. 

Физическая реабилитация при черепно-мозговой травме и при 

неврозах. Понятие о черепно-мозговой травме, неврозах. 

Клиническая характеристика «неврастении», «истерии», 

«психастении». Задачи I и II этапов физической реабилитации для 

3-х видов неврозов. Средства, методы и формы физической 

реабилитации для 3-х видов неврозов. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации для 

больных с неврастенией, истерией, психастенией. Оценка 

функционального состояния. Оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий с помощью различных 

функциональных проб.. 

Раздел 8. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 

Тема 8.1Физическая 

реабилитация 

при гинекологических 

заболеваниях 

Гимнастика в период беременности, родов и послеродовой 

период. Основные изменения в организме женщины в период 

беременности. Средства, методы и формы физической 

реабилитации в период беременности, родов и послеродовой 

период. Показания и противопоказания к занятиям лечебной 

гимнастикой. Лечебная физическая культура при 

гинекологических заболеваниях. Классификация 

гинекологических заболеваний. Клиническая картина основных 

гинекологических заболеваний. Средства, методы и формы 

физической реабилитации при гинекологических заболеваниях. 

Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. 

 

 Раздел 9. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и 

подростков 
Тема 9.1 Физическая 

реабилитация при заболеваниях 

и повреждениях у детей и 

подростков 

Анатомо-физиологическая характеристика детского 

организма в разные возрастные периоды. Возрастная 

периодизация. Динамика развития органов у детей дошкольного и 

школьного возраста. Специфика патологии в этих периодах. 

Новые болезни цивилизации и их последствия. Методические 

указания по реабилитационным мероприятиям в работе с детьми. 

Особенности занятий лечебной физической культурой и массажа 

с детьми дошкольного и школьного возраста. Физическая 

реабилитация детей с врожденной аномалией развития. 

Этиопатогенез врожденной патологии. Клинические проявления 

различной врожденной патологии. Задачи физической 

реабилитации. Программа реабилитации детей с врожденным 

вывихом бедра. реабилитации. Программа реабилитации больных 

детей с мышечной кривошеей. Особенности методики лечебной 

гимнастики и массажа детей с пупочной грыжей. Физическая 

реабилитация детей при заболеваниях сердечнососудистой и 

дыхательной системы. Клинические проявления сердечной 
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патологии у детей. Задачи физической реабилитации. Программа 

реабилитации детей с бронхиальной астмой в межприступный 

период. Часто болеющие простудные дети. Профилактика и 

реабилитация часто болеющих детей. Специальные упражнения с 

предметами и без предметов. Программа реабилитации детей 

школьного возраста с хронической пневмонией. Физическая 

реабилитация детей с нарушением осанки, плоскостопием, 

сколиотической болезнью. Физическая реабилитация при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. Особенности 

методики проведения занятий с детьми. Использования 

подвижных игр при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

 

Тема 9.2. Физическая 

реабилитация детей с 

поражением нервной 

системы. 

Клинические проявления неврологической патологии 

центрального генеза. Программа реабилитации детей с 

заболеванием детский церебральный паралич в условиях 

реабилитационного центра Задачи физической реабилитации. 

Программа реабилитации детей, страдающих детским 

церебральным параличом с сохранным интеллектом в условиях 

детских садов. Особенности методики лечебной гимнастики для 

детей, страдающих миопатией. Особенности методики лечебной 

гимнастики при полиомиелите. Оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий у детей. Показатели 

психомоторного развития ребенка первого года. Оценка 

функционального состояния, проба с переменой положения тела 

для детей раннего возраста – проба Мартине-Кушелевского. 

Пневмотахометрия. Калиперометрия. Тесты для определения 

координации движений. Современное оборудование и тренажеры, 

применяемые в реабилитации детей 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
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отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
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оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

 Тема 1.1 Понятие о системе реабилитации. Основные направления реабилитации 

Основы лечебной физической культуры 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Задание: Охарактеризовать направленность (какое основное влияние оказывают, цель 

применения) средств и форм физической реабилитации (заполнить таблицы в  

рукописном виде). 

 

№ 

п/п 

Средства 

физической 

реабилитации 

Направленность в физической реабилитации 

   

 

№ 

п/п 

Формы 

физической 

реабилитации 

Направленность в физической реабилитации 

   

 

Подготовиться к контрольной работе по следующим вопросам: 

1. Реабилитация, определение понятия, ее цель и задачи. Физическая реабилитация, 

определение понятия. Значение физической реабилитации в комплексной медико-

социальной реабилитации.  

2. Дайте определение лечебной физической культуры. Расскажите о роли ЛФК.  

3. ЛФК как метод неспецифической, патогенетической терапии.  

4. ЛФК как метод функциональной и восстановительной терапии, ее 

профилактические возможности. 

5. Механизмы тонизирующего влияния физических упражнений. Приведите примеры. 

6. Расскажите о трофическом действии физических упражнений. Приведите примеры. 

7. Расскажите о механизмах формирования компенсаций. Приведите примеры. 

8. Расскажите о механизмах нормализации функций. Приведите примеры. 

9. Расскажите о средствах ЛФК. 

10. Каковы общие требования к методике применения физических упражнений в ЛФК? 

11. Формы проведения занятий в ЛФК. 

12. Способы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК. 
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13. Этапы восстановительного лечения (физической реабилитации). 

14. Назовите и охарактеризуйте периоды ЛФК.  

15. Назовите и охарактеризуйте режимы двигательной активности в  ЛФК.  

16. Расскажите об организации работы по ЛФК в лечебно-профилактических 

учреждениях. Обязанности врача ЛФК.  

17. Обязанности инструктора и инструктора-методиста ЛФК.  

18. Назовите методы оценки воздействия физических упражнений и эффективности 

применения ЛФК. 

19. Показания и противопоказания к применению ЛФК. 

20. Составление комплексов ЛГ, требования к ним.  

21. Составление реабилитационных программ, требования к ним.  

22. Трудотерапия в системе физической реабилитации. 

23. Эрготерапия  в системе физической реабилитации. 

24. Типы ЛПУ. 

25. Материально-техническая база для  организации ФР. 

26. Нормативно-правовое регулирование ФР (Приказ 337). 

27. Основные виды документации в лечебно-профилактических учреждениях: карта 

лечащегося в кабинете ЛФК (042/у); 

28. Основные виды документации в лечебно-профилактических учреждениях: карта 

лечащегося в ФТО (массаж), (044/у); 

29. Основные виды документации в лечебно-профилактических учреждениях: журнал 

приема амбулаторных больных (074/у).  

30. Основные виды документации в лечебно-профилактических учреждениях: журнал 

ежедневного учета процедур (029/у). 

 

Написать конспекты по следующим темам. 

 

Физиотерапия. Общая и частная физиотерапия. Цели и задачи общей и частной 

физиотерапии. Основные методы физиотерапии: методы, основанные на использовании 

постоянного тока низкого напряжения; методы, основанные на использовании импульсных 

токов; методы, основанные на использовании токов высокой частоты; методы, основанные 

на использовании электрического поля; грязелечение; мануальная терапия. Основы 

лечебного массажа. Методы лечебного массажа: классический, аппаратный, 

комбинированный, ножной. Методические особенности при проведении лечебного 

массажа. Применение лечебного массажа при различных патологиях. Общие показания и 

противопоказания к проведению лечебного массажа. Сочетания лечебного массажа с ЛФК 

и физиотерапией 

Особенности составления индивидуальных программ физической реабилитации больных. 

Необходимость учета индивидуальных морфологических, физиологических, 

психологических изменений в организме при составлении реабилитационных программ. 

Основные правила составления программ. Определение реабилитационного потенциала 

больного. Особенности клинико-педагогического контроля в процессе реализации 

индивидуальных программ физической реабилитации. Исходы реабилитации и оценка 

степени восстановления. 

В соответствии с теоретическим материалами заполнить схему реабилитационной 

программы (1 часть) и заполнить схему реабилитационной программы по физической 

реабилитации  (2 часть). Задание сдается в распечатанном и заполненном виде на 

практическом занятии. В СДО прикрепляется только после защиты на практическом занятии 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 
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РАЗДЕЛ  2. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ. 

 

Тема 2.1 .Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей   

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Физическая реабилитация при челюстно-лицевых травмах, повреждениях ЛОР-органов и глаз. 

Характеристика челюстнолицевых травм, повреждений ЛОР-органов и глаз. Задачи, средства 

и методы физической реабилитации в различные периоды. Особенности построения 

индивидуальных программ физической реабилитации при челюстно-лицевых травмах, 

повреждениях ЛОР-органов и глаз в зависимости от места и характера повреждения, периода, 

общего состояния пострадавшего. Сочетание ЛФК, массажа и различных видов физиотерапии. 

Физическая реабилитация больных при ожогах и отморожениях. Характеристика ожогов и 

отморожений. Задачи, средства и методы физической реабилитации в различные периоды. 

Особенности построения индивидуальных программ физической реабилитации при ожогах и 

отморожениях в зависимости от тяжести поражения, места расположения ожога и 

отморожения, периода, общего состояния пострадавшего, возраста. Сочетание ЛФК, массажа 

и различных видов физиотерапии. Физическая реабилитация при нарушениях осанки, 

сколиозах и плоскостопии. Характеристика правильной осанки. Профилактика нарушений 

осанки и особенности методики лечебной гимнастики при различных нарушениях осанки. 

Период формирования свода стопы. Профилактика плоскостопия. специальные упражнения 

при плоскостопии (без предметов и с предметами). Симптомы плоскостопия. Основы 

диагностики плоскостопия. Сколиотическая болезнь – современная интерпретация сколиоза. 

Степени сколиоза. Программа реабилитации детей со сколиозом I и II степени. 

Асимметрические корригирующие, деторсионные и общеразвивающие упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

Примерный перечень кейс-заданий  

 

1. Специальные упражнения при медиальных переломах шейки бедра (1 период). 

2. Специальные упражнения при медиальных переломах шейки бедра (2 период). 

3. Специальные упражнения при медиальных переломах шейки бедра (3 период). 

4. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (скелетное вытяжение), 1 период. 

5. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (скелетное вытяжение), 2 период. 

6. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (скелетное вытяжение), 3 период. 

7. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (хирургическое лечение), 1 

период. 

8. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (хирургическое лечение), 2 

период. 

9. Специальные упражнения при переломе диафиза бедра (хирургическое лечение), 3 

период. 

10. Специальные упражнения при переломах костей голени (скелетное вытяжение), 1 период. 

11. Специальные упражнения при переломах костей голени (скелетное вытяжение), 2 период. 

12. Специальные упражнения при переломах костей голени (скелетное вытяжение), 3 период. 

13. Специальные упражнения при переломах костей голени (хирургическое лечение), 1 

период. 

14. Специальные упражнения при переломах костей голени (хирургическое лечение), 2 

период. 
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15. Специальные упражнения при переломах костей голени (хирургическое лечение), 3 

период. 

16. Специальные упражнения при переломах лодыжек, консервативное лечение,  1 период. 

17. Специальные упражнения при переломах лодыжек, консервативное лечение,  2 период. 

18. Специальные упражнения при переломах лодыжек, консервативное лечение,   3 период. 

19. Специальные упражнения при переломах костей стопы, консервативное лечение,  1 

период. 

20. Специальные упражнения при переломах костей стопы, консервативное лечение,  2 

период. 

21. Специальные упражнения при переломах костей стопы, консервативное лечение,  3 

период. 

22. Специальные упражнения при диафизарных переломах плечевой кости, консервативное 

лечение, 1 период. 

23. Специальные упражнения при диафизарных переломах плечевой кости, консервативное 

лечение, 2 период. 

24. Специальные упражнения при диафизарных переломах плечевой кости, консервативное 

лечение, 3 период. 

25. Специальные упражнения при диафизарных переломах костей предплечья, 

консервативное лечение, 1 период. 

26. Специальные упражнения при диафизарных переломах костей предплечья, 

консервативное лечение, 2 период. 

27. Специальные упражнения при диафизарных переломах костей предплечья, 

консервативное лечение, 3 период. 

28. Специальные упражнения при переломе лучевой кости в «типичном месте», 

консервативное лечение, 1 период. 

29. Специальные упражнения при переломе лучевой кости в «типичном месте», 

консервативное лечение, 2 период. 

30. Специальные упражнения при переломе лучевой кости в «типичном месте», 

консервативное лечение, 3 период. 

31. Специальные упражнения при переломе ключицы, консервативное лечение, 1 период.  

32. Специальные упражнения при переломе ключицы, консервативное лечение, 2 период.  

33. Специальные упражнения при переломе ключицы, консервативное лечение, 3 период. 

Схема для написания специальных упражнений 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка, темп Методические 

указания 

1.  И.п. – 

1- 

2- 

  

    

выполнить 3 кейс-задания с презентацией и видео  и фотоотчетом  

 Разработать по комплексу упражнений из каждого раздела  

№ 

п/п 

 

Содержание 

упражнения 

Дозировка, темп Методические 

указания 
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1. Диагноз – диафизарный оскольчатый перелом средней трети плеча правой руки.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

2. Диагноз – диафизарный оскольчатый перелом средней трети плеча правой руки.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 3 . Диагноз – диафизарный оскольчатый перелом средней трети плеча правой руки.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации -  восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 4.  

Диагноз – изолированный диафизарный перелом лучевой кости левой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 5.  

Диагноз – изолированный диафизарный перелом лучевой кости левой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 6.  

Диагноз – изолированный диафизарный перелом лучевой кости левой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 7.  

Диагноз – диафизарный перелом костей предплечья левой руки, без смещения.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 8.  

Диагноз – диафизарный перелом костей предплечья левой руки, без смещения.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание  9.  

Диагноз – диафизарный перелом костей предплечья левой руки, без смещения.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации -  восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 10.  

Диагноз – эпифизарный перелом лучевой кости правой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая лонгета. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы. 
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 -задание 11.  

Диагноз – эпифизарный перелом лучевой кости правой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая лонгета. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 12.  

Диагноз – эпифизарный перелом лучевой кости правой руки, со смещением.  

Способ иммобилизации – гипсовая лонгета. 

Период реабилитации -  восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 13.  

Диагноз – поперечный перелом левой ключицы.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 14.  

Диагноз – поперечный перелом левой ключицы.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 15.  

Диагноз – поперечный перелом левой ключицы.  

Способ иммобилизации – гипсовая повязка. 

Период реабилитации -  восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 16.  

Диагноз – перелом акромиального отростка правой лопатки, без смещения.   

Способ иммобилизации – отводящая шина. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы. 

 -задание 17.  

Диагноз – перелом акромиального отростка правой лопатки, без смещения.   

Способ иммобилизации – отводящая шина. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 18.  

Диагноз – перелом акромиального отростка правой лопатки, без смещения.   

Способ иммобилизации – отводящая шина. 

Период реабилитации -  восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 19.  

Диагноз – перелом шейки левой лопатки, без смещения.   

Способ иммобилизации – повязка Дезо. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 20.  

Диагноз – перелом шейки левой лопатки, без смещения.   

Способ иммобилизации – повязка Дезо. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 21.  

Диагноз – перелом шейки левой лопатки, без смещения.   
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Способ иммобилизации – повязка Дезо. 

Период реабилитации – восстановительный 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 22.  

Диагноз – медиальный перелом шейки бедра, со смещением   

Способ иммобилизации – остеосинтез. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 23.  

Диагноз – медиальный перелом шейки бедра, со смещением   

Способ иммобилизации – остеосинтез. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 24.  

Диагноз – медиальный перелом шейки бедра, со смещением   

Способ иммобилизации – остеосинтез. 

Период реабилитации -  восстановительный.  

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 25.  

Диагноз – латеральный  перелом шейки бедра, без смещения.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 26.  

Диагноз – латеральный  перелом шейки бедра, без смещения.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 27.  

Диагноз – латеральный  перелом шейки бедра, без смещения.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 28.  

Диагноз – диафизарный перелом правого бедра в верхней трети, со смещением.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – иммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 29.  

Диагноз – диафизарный перелом правого бедра в верхней трети, со смещением.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – постиммобилизационный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 -задание 30.  

Диагноз – диафизарный перелом правого бедра в верхней трети, со смещением.    

Способ иммобилизации – скелетное вытяжение. 

Период реабилитации – восстановительный. 

Задание: разработать специальные упражнения ЛФК с учетом травмы.  

 

Выполнить реферат с презентацией 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 
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1. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области.  

2. Лечебная физкультура в офтальмологии.  

3. Лечебная физкультура в оториноларингологии. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 3.1. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. Общие данные об инфаркте миокарда. 

Этапы реабилитации больных инфарктом миокарда: стационарный, санаторный, диспансерно-

поликлинический. Особенности методики физической реабилитации на каждом этапе. 

Физическая реабилитация при гипертонической болезни и нейроциркулярной дистонии. 

Общие данные о заболеваниях. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Методика 

физической реабилитации больных. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Тема 4.1.  Клинико-физиологическое обоснование применения средств физической 

реабилитации при заболеваниях органов дыхания 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Основные задачи физической реабилитации при пневмонии. Методика реабилитации на 

стационарном, постельном двигательном, палатном, свободном двигательном этапе. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой при бронхите, бронхоэктатической болезни и 

пневмонии. Физическая реабилитация при плевритах и пневмосклерозе. Общая характеристика и 

клинические проявления заболеваний. Клинико-физиологическое обоснование применения средств 

физической реабилитации. Лечебная физическая культура при плевритах и пневмосклерозе. Методика 

реабилитации на стационарном, постельном двигательном, палатном, свободном двигательном этапе. 

Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой при плевритах и пневмосклерозе 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 
 

РАЗДЕЛ 5. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, СУСТАВОВ И ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ 

 

Тема 5.1 Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, 

суставов и органов мочевыделения 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Физическая реабилитация при расстройствах обмена веществ. Клиническая картина и 

причины расстройства обмена веществ. Классификация и степени различных видов ожирения. 

Применение различных средств и методов физической реабилитации при ожирении. 
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Требования к рациональному питанию при ожирении. Физическая реабилитации при подагре 

и сахарном диабете. Характеристика данных заболеваний. Особенности составления 

индивидуальных программ физической реабилитации больных с нарушениями обмена 

веществ и заболеваниями желез внутренней секреции с повышенной и пониженной функцией 

щитовидной железы при различных двигательных режимах с учетом сопутствующих 

заболеваний. Показания и противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой при 

расстройствах обмена веществ. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

мочевыделения. Клиническая картина и причины заболеваний органов мочевыделения. 

Составление индивидуальных программ физической реабилитации больных. Особенности 

физической реабилитации на различных этапах. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой при заболеваниях органов мочевыделения  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 

Тема 6.1 Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки и брюшной полости 

 

  

Вопросы для самоподготовки: 
 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости. 

Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой. Массаж и физиотерапия при хирургических вмешательствах  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Тема 7.1 Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Физическая реабилитация при остеохондрозе позвоночника. Понятие об остеохондрозе 

позвоночника. Клинические проявления остеохондроза шейного и поясничного отелов 

позвоночника. Задачи физической реабилитации остеохондроза шейного и поясничного 

отелов позвоночника. Средства и формы физической реабилитации для 3-х этапов 

реабилитации. Специальные упражнения для остеохондроза шейного и поясничного отелов 

позвоночника. Лечебный массаж. Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации для 3-х этапов реабилитации шейного и поясничного отделов позвоночника. 

Оценка эффективности реабилитации. Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. Понятие о невритах. Клинические проявления невритов. 

Задачи комплексного восстановительного лечения периферических параличей. Средства и 

формы физической реабилитации на различных этапах реабилитации. Специальные 

упражнения. Лечебный массаж. Физиотерапия. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации. Оценка эффективности реабилитации. Физическая реабилитация 
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при черепно-мозговой травме и при неврозах. Понятие о черепно-мозговой травме, неврозах. 

Клиническая характеристика «неврастении», «истерии», «психастении». Задачи I и II этапов 

физической реабилитации для 3-х видов неврозов. Средства, методы и формы физической 

реабилитации для 3-х видов неврозов. Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации для больных с невростенией, истерией, психастенией. Оценка функционального 

состояния. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий с помощью различных 

функциональных проб.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

РАЗДЕЛ 8. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 

Тема 8.1Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Лечебная физическая культура при гинекологических заболеваниях. Классификация 

гинекологических заболеваний. Клиническая картина основных гинекологических 

заболеваний. Средства, методы и формы физической реабилитации при гинекологических 

заболОсновные изменения в организме женщины в период беременности. 

Выполнить реферат с презентацией 

Примерный перечень тем рефератов  

 

4. Выделение 3-х триместров в течении беременности.  

5. Противопоказания к занятиям физическими упражнения ЛФК.  

6. Критерии распределения беременных на группы для занятий.  

7. Задачи и методика занятий физическими упражнения ЛФК для беременных. 

8. Гимнастика в период беременности 

9. Гимнастика при родах 

10. Особенности занятий физическими упражнения ЛФК после родов и в послеродовом 

периоде. 

11. Особенности занятий физическими упражнения ЛФК при гинекологических 

заболеваниях. 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

 

 

 РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ у детей и 

подростков 

Тема 9.1. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и подростков 

 

 Вопросы для самоподготовки: 

Конспект-схема «Возрастные особенности двигательного анализатора Системы 

произвольных и непроизвольных движений. Особенности движений в младенческом возрасте, 
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раннем детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, подростковом возрасте. 

Возрастные особенности регуляции произвольных движений». 
 

Физическая реабилитация детей с врожденной аномалией развития. Этиопатогенез 

врожденной патологии. Клинические проявления различной врожденной патологии. Задачи 

физической реабилитации. Программа реабилитации детей с врожденным вывихом бедра. 

реабилитации. Программа реабилитации больных детей с мышечной кривошеей. Особенности 

методики лечебной гимнастики и массажа детей с пупочной грыжей. Физическая 

реабилитация детей при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной системы. 

Клинические проявления сердечной патологии у детей. Задачи физической реабилитации. 

Программа реабилитации детей с бронхиальной астмой в межприступный период. Часто 

болеющие простудные дети. Профилактика и реабилитация часто болеющих детей. 

Специальные упражнения с предметами и без предметов. Программа реабилитации детей 

школьного возраста с хронической пневмонией. Физическая реабилитация детей с 

нарушением осанки, плоскостопием, сколиотической болезнью. Физическая реабилитация при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. Особенности методики проведения занятий с 

детьми. Использования подвижных игр при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

Защита  реферата с презентацией по трем темам (без повторений) 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Анатомо-физиологическая характеристика детского организма в разные возрастные 

периоды.  

2. Особенности методики лечебной физкультуры у детей. 

3. ЛФК как средство реабилитации детей при ревматизме. 

4. ЛФК как средство реабилитации детей при пороках сердца.  

5. ЛФК как средство реабилитации детей при миокардите.  

6. ЛФК как средство реабилитации детей при функциональных нарушениях в работе 

сердца.  

7. ЛФК как средство реабилитации детей при остром и хроническом бронхите. 

8. ЛФК как средство реабилитации детей при бронхиальной астме.  

9. ЛФК как средство реабилитации детей при пневмонии.  

10. ЛФК как средство реабилитации детей при врожденном вывихе бедра. 

11. ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной мышечной кривошеи.  

12. ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной косолапости.  

13. ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной пупочной грыже.  

14. Организация лечебной физкультуры в детских лечебно-профилактических 

учреждениях.  

15. Функциональные исследования у детей при занятиях лечебной физкультурой.  

16. Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних органов у детей.  

17. Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей.  

18. Лечебная физкультура при деформациях опорно- двигательного аппарата у детей. 

19. Лечебная физкультура в детской хирургии.  

20. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей.  

21. Физическое воспитание и лечебная физкультура у недоношенных детей.  

22. Лечебная физкультура в детской офтальмологии.  

23. Лечебный и профилактический массаж у детей.  

24. Врачебный контроль за физическим воспитанием детей. 

25. ЛФК как средство реабилитации детей с детским церебральным параличом. 

 

1. Изучить сроки развития двигательных навыков ребенка первого года жизни.  



26  

2. Составить с помощью таблицы 4 график развития двигательных навыков ребенка первого 

года жизни. 

 

График развития двигательных навыков ребенка первого года жизни 

 

Возраст 

ребенка  

Развитие двигательных навыков ребенка 

1 месяц 
 

 

2 месяца 
 

 

3 месяца 
 

 

4 месяца 
 

 

5  

месяцев 

 

6 месяцев  

 

7 месяцев 
 

 

8 месяцев 
 

 

9 месяцев 
 

 

10 месяцев 
 

 

11 месяцев 
 

 

12 месяцев  

 

Составить с помощью таблицы  график развития двигательных навыков детей от 

одного года до трех лет. Изучить развитие двигательных навыков детей от 1-3 лет, от 3 

и старше. 

 

 

Изучить развитие двигательных навыков детей от 1-3 лет, от 3 и старше. 

1. Изучить методики диагностики нарушения осанки у детей. 

2. Заполнить таблицу «Карта обследования Ф.И.О.». 

3. Выявить степень нарушения каждого показателя и оценить в виде 3 градаций (зеленая зона, желтая 

зона, красная зона). 
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Освоить методику проведения занятий лечебной гимнастикой при нарушении осанки у детей в 

сагиттальной плоскости 

Разработать комплекс упражнений при нарушении осанки у детей в 

сагиттальной плоскости, используя материалы 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

Раздел 1. Организационно-методические основы реабилитации 

Тема 1.1 Понятие о системе реабилитации. Основные направления реабилитации 

Основы лечебной физической культуры 

 

Схемы и таблицы по физической реабилитации\ 

 

РАЗДЕЛ 2. Раздел  2. Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии 

 

Тема 2.1 .Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей  

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии опорно-двигательного 

аппарат, видам травматизма. 

 

Тема 2.2 Физическая реабилитация при повреждении суставов конечностей. 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии опорно-двигательного 

аппарат, видам травматизма. 

 

Тема 2.3Физическая реабилитация при челюстно-лицевых травмах, повреждениях  

 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии опорно-двигательного 

аппарат, видам травматизма. 

 

Тема 2.4 Физическая реабилитация при нарушениях осанки, сколиозах и 

плоскостопии. 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии опорно-двигательного 

аппарат, видам нарушения осанки. 

 

РАЗДЕЛ 3. Раздел 3. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

 

Тема 3.1. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии, патологии сердечно-

сосудистой системы. Таблицы и плакаты инфаркта миокарда и стенокардии.  

 

РАЗДЕЛ 4. Раздел 4. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

дыхания 

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 4.1.Клинико-физиологическое обоснование применения средств физической 

реабилитации при заболеваниях органов дыхания 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии, патологии дыхательной 

системы. 

 

Раздел 5. Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, 

обмена веществ, суставов и органов мочевыделения 

 

Тема 5.1 Физическая реабилитации при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, 

суставов и органов  мочевыделения 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии, патологии пищеварительной, 

мочеполовой и выделительной системам, а также обмена веществ. 

 

РАЗДЕЛ 6. Раздел 6. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах 

на органах грудной клетки и брюшной полости 

 

Тема 6.1 Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки и брюшной полости 

 

Схемы, таблицы по классификации оперативных вмешательств, по полостной 

хирургии 

 
Тема 7.1 Раздел 7. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы 

Тема 7.1 Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

 

Схемы, таблицы по анатомии и физиологии, патологии нервной системы, по 

неврологическим заболеваниям . 

 

РАЗДЕЛ 8. Раздел 8. Физическая реабилитация при гинекологических 

заболеваниях 

Тема 8.1Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях 
 

Схемы, таблицы по анатомии и физиологии, патологии репродуктивной системы 

женщины, плакаты по периодам беременности 

 

РАЗДЕЛ 9. Раздел 9. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

у детей и подростков 

Тема 9.1. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и 

подростков 

Схемы, таблицы по анатомии и физиологии нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, заболеваниям в педиатрии. 

 

Тема 9.2. Физическая реабилитация детей с поражением нервной системы. 

 

Схемы, таблицы по анатомии и физиологии нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, неврологическим заболеаниям. 
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1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии физической реабилитации 
при заболеваниях и травмах»предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс 

 -задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)65 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 1. Организационно-методические основы реабилитации /Тема лекционного 

занятия. 1.1. Понятие о системе реабилитации. Основные направления реабилитации Основы 

лечебной физической культуры 
3. Цели занятия. Ознакомить с основными понятиями реабилитации, лечебной 

физической культуры 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Понятия «реабилитация», «физическая реабилитация». 

Цели, задачи и принципы физической реабилитации. 

Обусловленность целей, задач и принципов, реализуемых в сфере 

физической реабилитации. Коррекционные, компенсаторные и 

профилактические задачи. Общественные и личностные 

потребностями в оптимизации физического состояния и развития 

индивида, укреплении, сохранении и восстановлении 

дееспособности и здоровья, содействии общему развитию и 

социально направленному формированию личности. Основные 

принципы физической реабилитации: раннее начало 

реабилитационных мероприятий (РМ), комплексность 

использования РМ, индивидуализация программы реабилитации, 

этапность реабилитации, непрерывность и преемственность 

этапов РМ, социальная направленность РМ, использование 

методов контроля адекватности нагрузок и эффективности 

реабилитации. Общая характеристика средств физической 

реабилитации. Классификация средств физической реабилитации. 

Активные, пассивные, психорегулирующие средства. Физические 

упражнения как основное средство физической реабилитации. 

Классификация физических упражнений по анатомическому 

признаку и признаку активности. Спортивно-прикладные 

упражнения. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
 Методика расчетов алгоритмов физической нагрузки. Общие 

требования к методике применения физических упражнений. 

Способы дозировки физической нагрузки Лечебная физическая 

культура. Организация ЛФК. Средства, формы, содержание 

методов ЛФК. Показания и противопоказания к применению 

ЛФК. Оценка воздействия и эффективности ЛФК. Физиотерапия. 

Общая и частная физиотерапия. Цели и задачи общей и частной 

физиотерапии.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные методы физиотерапии: методы, основанные на Опрос, оценка знаний 
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использовании постоянного тока низкого напряжения; методы, 

основанные на использовании импульсных токов; методы, 

основанные на использовании токов высокой частоты; методы, 

основанные на использовании электрического поля; грязелечение; 

мануальная терапия. Основы лечебного массажа. Методы 

лечебного массажа: классический, аппаратный, 

комбинированный, ножной. Методические особенности при 

проведении лечебного массажа. Применение лечебного массажа 

при различных патологиях. Общие показания и противопоказания 

к проведению лечебного массажа. Сочетания лечебного массажа с 

ЛФК и физиотерапией. 

студентов 

4 Особенности составления индивидуальных программ 

физической реабилитации больных. Необходимость учета 

индивидуальных морфологических, физиологических, 

психологических изменений в организме при составлении 

реабилитационных программ. Основные правила составления 

программ. Определение реабилитационного потенциала больного. 

Особенности клинико-педагогического контроля в процессе 

реализации индивидуальных программ физической реабилитации. 

Исходы реабилитации и оценка степени восстановления 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 2. . Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии./Тема лекционного 

занятия. Тема 2.1. Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей   

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при переломах 

длинных трубчатых костей   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Общие и частные вопросы современной физической 

реабилитации в травматологии и ортопедии. Общие 

принципы сочетания и последовательности применения 

физиотерапевтических средств, массажа и физических 

упражнений. Особенности подхода к выбору средств 

реабилитации в зависимости от локализации и характера 

повреждения. Физическая реабилитация при переломах 

длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса. 

Краткая характеристика консервативных и оперативных 

методов лечения переломов. Задачи, средства и методы 

физической реабилитации при переломах длинных 

трубчатых костей в различные периоды в зависимости от 

способа иммобилизации и вида лечения.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации с учетом места перелома, 

возраста, функционального состояния организма, вида 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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иммобилизации, этапа реабилитации. Особенности методики 

физической реабилитации при переломах длинных 

трубчатых костей верхних и нижних конечностей, а также 

множественных переломах. Сочетание ЛФК, массажа и 

различных видов физиотерапии и бальнеотерапии в 

процессе реабилитации при переломах костей. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 2. . Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии./Тема лекционного 

занятия. Тема 2.2 Физическая реабилитация при повреждении суставов конечностей. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

повреждении суставов конечностей. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Физическая реабилитация при повреждении суставов 

конечностей. Характеристика и особенности повреждения 

суставов верхних и нижних конечностей. Задачи, средства и 

методы физической реабилитации при повреждениях 

суставов в зависимости от места травмы и периода. 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации в зависимости от характера 

повреждения сустава, периода и состояния пострадавшего. 

Сочетание ЛФК, массажа и различных видов физиотерапии 

в процессе реабилитации. Физическая реабилитация при 

переломах позвоночника и таза. Характеристика переломов 

позвоночника и таза. Задачи, средства и методы физической 

реабилитации в различные периоды.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации при переломах позвоночника и 

таза в зависимости от места и характера повреждения, 

периода, общего состояния пострадавшего. Сочетание ЛФК, 

массажа и различных видов физиотерапии. Физическая 

реабилитация при травмах кисти и стоп. Характеристика 

повреждений кисти и стопы. Способы иммобилизации. 

Задачи, средства и методы физической реабилитации в 
различные периоды. Особенности построения 

индивидуальных программ физической реабилитации при 

повреждениях стопы и кисти в зависимости от места и 

характера повреждения, периода, общего состояния 

пострадавшего. Упражнения в воде и на суше, облегченные 

упражнения, использование предметов, массажа, 

физиотерапии и пр. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 2. . Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии./Тема лекционного 

занятия. Тема 2.4 . Физическая реабилитация при нарушениях осанки, сколиозах и 

плоскостопии. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Физическая реабилитация при нарушениях осанки, 

сколиозах и плоскостопии. Характеристика правильной 

осанки. Профилактика нарушений осанки и особенности 

методики лечебной гимнастики при различных нарушениях 

осанки. Период формирования свода стопы. Профилактика 

плоскостопия. специальные упражнения при плоскостопии 

(без предметов и с предметами).  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Симптомы плоскостопия. Основы диагностики 

плоскостопия. Сколиотическая болезнь – современная 

интерпретация сколиоза. Степени сколиоза. Программа 

реабилитации детей со сколиозом I и II степени. 

Асимметрические корригирующие, деторсионные и 

общеразвивающие упражнения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 5. . Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена 

веществ, суставов и органов мочевыделения./Тема лекционного занятия. Тема 5.1. Физическая 

реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, суставов и органов 

мочевыделения 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, суставов и органов мочевыделения  
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения. Клиническая картина и причины заболеваний 

органов пищеварения. Составление индивидуальных 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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программ физической реабилитации больных с желудочно-

кишечными заболеваниями при разных двигательных 

режимах с учетом характера и степени нарушений функций 

желудочно-кишечного тракта и сопутствующих болезней. 

Механизмы лечебного действия динамических и 

статических упражнений в зависимости от их объема и 

интенсивности, а также исходных положений, в которых они 

выполняются. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой при заболеваниях органов 

пищеварения. Физическая реабилитация при расстройствах 

обмена веществ. Клиническая картина и причины 

расстройства обмена веществ. Классификация и степени 

различных видов ожирения. Применение различных средств 

и методов физической реабилитации при ожирении. 

Требования к рациональному питанию при ожирении. 
2 Физическая реабилитации при подагре и сахарном 

диабете. Характеристика данных заболеваний. Особенности 

составления индивидуальных программ физической 

реабилитации больных с нарушениями обмена веществ и 

заболеваниями желез внутренней секреции с повышенной и 

пониженной функцией щитовидной железы при различных 

двигательных режимах с учетом сопутствующих 

заболеваний. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой при расстройствах обмена веществ. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

мочевыделения. Клиническая картина и причины 

заболеваний органов мочевыделения. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации 

больных. Особенности физической реабилитации на 

различных этапах. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях органов 

мочевыделения. Физическая реабилитация при заболеваниях 

суставов. Клиническая картина и причины заболеваний 

суставов (тендовагинит, бурсит, неврит, артриты 

инфекционного происхождения). Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации 

больных заболеваниями суставов. Особенности физической 

реабилитации на различных этапах. Основные требования к 

самоконтролю при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях суставов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 6. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 
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грудной клетки и брюшной полости./Тема лекционного занятия. Тема 6.1. Физическая 

реабилитация при оперативных вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной 

полости 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

оперативных вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной полости  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на сердце, крупных сосудах, и легких. 

Характеристика нарушений. Лечебная физическая культура при 

хирургических вмешательствах по поводу пороков сердца; аорто-

коронарном шунтировании и резекции постинфарктной 

аневризмы левого желудочка; При оперативных вмешательствах 

на крупных сосудах. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной полости. Клинико-

физиологическое обоснование применения ЛФК. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. Массаж и 

физиотерапия при хирургических вмешательствах. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 7. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы./Тема лекционного занятия. Тема 7.1. Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы  

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях и повреждениях нервной системы 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Характеристика изменений при заболеваниях и 

поражениях нервной системы. Общие и частные аспекты 

современной системы физической реабилитации. Общие 

принципы построения комплексной программы 

реабилитации. Основные средства и методы. Физическая 

реабилитация при цереброваскулярной патологии. Причины, 

вызывающие заболевания центральной нервной системы 

(ЦНС). Клинические проявления при остром нарушении 

мозгового кровообращения. Клинико-физиологичкое 

обоснование воздействия физических упражнений при 

заболеваниях ЦНС. Средства физической реабилитации при 

спастическом гемипарезе (лечение положением, занятия 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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лечебной гимнастикой, лечебный массаж). Задачи лечебной 

гимнастики при гиперкинезах: обучение дозированным 

напряжениям и расслаблениям крупных мышечных групп и 

др. Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации с указанием методических приемов для 

больных с гемипарезом на I этапе реабилитации. 

Комплексирование физических упражнений с другими 

средствами реабилитации. Оценка двигательных функций по 

6- бальной системе.Клинические проявления при нарушении 

мозгового кровообращения на II этапе физической 

реабилитации. Задачи физической реабилитации на II этапе. 

Специальные упражнения для снижения спастичности в 

паретических конечностях (пассивные движения, 

напряжение мышц, упражнения для увеличения силы 

паретических мышц, противосодружественные упражнения). 

Изометрические напряжения паретических мышц в 

различных исходных положениях. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации для II 

этапа реабилитации с использованием упражнений, массажа, 

физиотерапии.реабилитация бытовых навыков (прием пищи, 

одевание, письмо и др., занятия на специальных бытовых 

стендах и тренажерах). Оценка двигательных функций по 6- 

бальной системе и с помощью угломера. Оценка силы мышц 

по 6-бальной системе. Клинические проявления при 

нарушении мозгового кровообращения на III этапе 

физической реабилитации. Двигательная активность 

больных. Задачи физической реабилитации на III этапе. 

Специальные упражнения. Тренировка движений с 

различной дозировкой скорости – медленные и быстрые 

захваты предметов, шаговые движения, наклоны, повороты. 

Обучение дозированным усилиям – сжатие предмета, 

надавливание стопой и др. Тренировка различных 

ритмических действий. Упражнения в ходьбе. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации с 

использованием упражнений, массажа, физиотерапии, 

реабилитация бытовых навыков 
2 Оценка двигательных функций по 6-бальной системе и с 

помощью угломера. Оценка сократительной способности мышц с 

помощью миотонометра. Физическая реабилитация при 

травматической болезни спинного мозга. Причины поражения 

спинного мозга, клинические проявления заболевания на первом, 

втором и третьем этапах реабилитации. Задачи физической 

реабилитации на каждом этапе. Средства, методы и формы 

физической реабилитации. Составление индивидуальных 

программ физической реабилитации с учетом возраста, состояния 

больного. Оценка двигательных функций по 6- бальной системе. 

Физическая реабилитация при остеохондрозе позвоночника. 

Понятие об остеохондрозе позвоночника. Клинические 

проявления остеохондроза шейного и поясничного отелов 

позвоночника. Задачи физической реабилитации остеохондроза 

шейного и поясничного отелов позвоночника. Средства и формы 

физической реабилитации для 3-х этапов реабилитации. 

Специальные упражнения для остеохондроза шейного и 

поясничного отелов позвоночника. Лечебный массаж. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Составление индивидуальных программ физической 

реабилитации для 3-х этапов реабилитации шейного и 

поясничного отделов позвоночника. Оценка эффективности 

реабилитации.  
 Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. Понятие о невритах. 

Клинические проявления невритов. Задачи комплексного 

восстановительного лечения периферических параличей. Средства 

и формы физической реабилитации на различных этапах 

реабилитации. Специальные упражнения. Лечебный массаж. 

Физиотерапия. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации. Оценка эффективности реабилитации. 

Физическая реабилитация при черепно-мозговой травме и при 

неврозах. Понятие о черепно-мозговой травме, неврозах. 

Клиническая характеристика «неврастении», «истерии», 

«психастении». Задачи I и II этапов физической реабилитации для 

3-х видов неврозов. Средства, методы и формы физической 

реабилитации для 3-х видов неврозов. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации для 

больных с неврастенией, истерией, психастенией. Оценка 

функционального состояния. Оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий с помощью различных 

функциональных проб. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Раздел 8. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях./Тема лекционного 

занятия. Тема 8.1. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях и разных 

периодах беременности 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

гинекологических заболеваниях и разных периодах беременности 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Гимнастика в период беременности, родов и 

послеродовой период. Основные изменения в организме 

женщины в период беременности. Средства, методы и 

формы физической реабилитации в период беременности, 

родов и послеродовой период. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Лечебная физическая культура при гинекологических 

заболеваниях. Классификация гинекологических 

заболеваний. Клиническая картина основных 

гинекологических заболеваний. Средства, методы и формы 

физической реабилитации при гинекологических 

заболеваниях. Показания и противопоказания к занятиям 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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лечебной гимнастикой. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.3.Физическая реабилитация при 

челюстно-лицевых травмах, повреждениях  

3. Цели занятия. Ознакомление с различными видами травм и составление комплексов 

специальных упражнений согласно заданным параметрам и диагнозам 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Физическая реабилитация при челюстно-лицевых травмах, 

повреждениях ЛОР-органов и глаз. Характеристика 

челюстно-лицевых травм, повреждений ЛОР-органов и глаз. 

Задачи, средства и методы физической реабилитации в 

различные периоды. Особенности построения 

индивидуальных программ физической реабилитации при 

челюстно-лицевых травмах, повреждениях ЛОР-органов и 

глаз в зависимости от места и характера повреждения, 

периода, общего состояния пострадавшего. Сочетание ЛФК, 

массажа и различных видов физиотерапии. Физическая 

реабилитация больных при ожогах и отморожениях. 

Характеристика ожогов и отморожений. Задачи, средства и 

методы физической реабилитации в различные периоды. 

Особенности построения индивидуальных программ 

физической реабилитации при ожогах и отморожениях в 

зависимости от тяжести поражения, места расположения 

ожога и отморожения, периода, общего состояния 

пострадавшего, возраста. Сочетание ЛФК, массажа и 

различных видов физиотерапии 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

Практические задания: практические задание и упражнение 

 

Продемонстрировать на практических занятиях в мини-группах (2-4 человека) 

выполнение специальных упражнений при определенной травме, с предварительной 

подготовкой по индивидуальной теме (раздается преподавателем). 
Рассмотреть основные пункты протокола работы с ожогами Международного Общества 

Ожоговой Травмы (ISBI) Практические рекомендации ISBI по оказанию помощи при ожоговой травме.  
Реабилитация:  позиционирование пациента с ожоговой травмой, применение шин у пациентов с 

ожоговой травмой 

Требования к выполнению практического задания: 
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В соответствии с теоретическими материалами составить составить конспекты по 

заданным параметрам. 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.4 . Физическая реабилитация при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Сочетание ЛФК, массажа и различных видов 

физиотерапии. Физическая реабилитация при нарушениях 

осанки, сколиозах и плоскостопии. Характеристика 

правильной осанки. Профилактика нарушений осанки и 

особенности методики лечебной гимнастики при различных 

нарушениях осанки. Период формирования свода стопы. 

Профилактика плоскостопия. специальные упражнения при 

плоскостопии (без предметов и с предметами). Симптомы 

плоскостопия. Основы диагностики плоскостопия. 

Сколиотическая болезнь – современная интерпретация 

сколиоза. Степени сколиоза. Программа реабилитации детей 

со сколиозом I и II степени. Асимметрические 

корригирующие, деторсионные и общеразвивающие 

упражнения. 
  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 кейс-задание, продемонстрировать на практических 

занятиях в мини-группах (2-4 человека) выполнение 

специальных упражнений при сколиозе и нарушениях 

осанки: ассиметричные, деторсионные и симметричные 

 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

Практические задания: 

Соматоскопия 

Кейс-задание, продемонстрировать на практических занятиях в мини-группах (2-4 

человека) выполнение специальных упражнений при сколиозе и нарушениях осанки: 
ассиметричные, деторсионные и симметричные 

Выполнение модели Тенсегрити и зарисовка мышечных цепей  с костными 

ориентирами. 

1. Мальчик  6 лет. Кифотическая осанка. Разработать специальные упражнения для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием физиоролла.  

2. Девочка  9 лет. Лордотическая осанка. Разработать специальные упражнения для 

адаптационного  периода курса ЛФК.  
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3. Мальчик  12 лет. Кифо-лордотическая осанка. Разработать специальные упражнения 

для заключительного периода курса ЛФК с использованием утяжелителей.  

4. Девушка  15 лет. Гипокифоз. Разработать специальные упражнения для тренировочно-

корригирующего периода курса ЛФК с использованием фитбола.  

5. Юноша  17 лет. Плоско-вогнутая осанка. Разработать специальные упражнения для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК.  

6. Девушка  13 лет. Ассиметричная осанка. Разработать специальные упражнения для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием гимнастических палок.  

7. Юноша  17 лет. Сутуловатость. Разработать специальные упражнения для 

адаптационного периода курса ЛФК.  

8. Девочка  7 лет. Вялая осанка. Разработать специальные упражнения для тренировочно-

корригирующего периода курса ЛФК с использованием скакалки. 

 

Плоскостопие 

 

1. Мальчик  4 лет. Плоскостопие. Разработать специальные упражнения для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК.  

2. Девочка 5 лет. Плоскостопие. Разработать специальные упражнения для 

адаптационного периода курса ЛФК с использованием мелких предметов. 

3. Мальчик 5 лет Плоско-варусные стопы. Разработать специальные упражнения   для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием полифункционального 

оборудования. 

4. Девочка 6 лет. Плоско-вальгусные стопы. Разработать специальные упражнения   для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием полифункционального 

оборудования. 

5. Мальчик 11 лет Плоскостопие. Разработать специальные упражнения   для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием массажного 

оборудования. 

6. Мальчик 9 лет Плоскостопие. Разработать специальные упражнения   для тренировочно-

корригирующего периода курса ЛФК с использованием карандашей. 

7. Девочка  4 лет.  Плоско-варусные стопы. Разработать специальные упражнения   для 

тренировочно-корригирующего периода курса ЛФК с использованием шелкового платочка. 

8. Девочка 6 лет. Плоскостопие. Разработать специальные упражнения для адаптационного 

периода курса ЛФК с использованием фитнес-резинки. 

Схема для написания специальных упражнений 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка, темп Методические 

указания 

1.  И.п. – 

1- 

2- 

  

    

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме.Защита 

презентации с опросом. 
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1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема практического (семинарского) занятия\ Тема 3.1. Физическая реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы./ 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие данные о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Механизмы лечебного и реабилитационного 

действия физических упражнений. Основы методики 

занятий физическими упражнениями при лечении и 

реабилитации больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Физическая реабилитация при атеросклерозе 

и ишемической болезни сердца. Общие данные об 

атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Механизмы 

лечебного и реабилитационного действия физических 

упражнений при атеросклерозе. Определение толерантности 

к физической нагрузке и функционального класса больного 

ишемической болезнью сердца. Основы методики 

физической реабилитации больных ишемической болезнью 

сердца на санаторном этапе. Физическая реабилитация 

больных ишемической болезнью сердца IV 

функционального класса. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. Общие 

данные об инфаркте миокарда. Этапы реабилитации больных 

инфарктом миокарда: стационарный, санаторный, диспансерно-

поликлинический. Особенности методики физической 

реабилитации на каждом этапе. Физическая реабилитация при 

гипертонической болезни и нейроциркулярной дистонии. Общие 

данные о заболеваниях. Этиология и патогенез гипертонической 

болезни. Методика физической реабилитации больных. .  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 
Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, атеросклероз, 

гипертоническая и гипотоническая болезнь, заболевания сосудов и пр.). Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Периодизация, средства, формы и методы ЛФК. 

Особенности методики 47 ЛФК в зависимости от вида и тяжести сердечно-сосудистой патологии. 

Отличительные признаки ЛФК при инфаркте миокарда. 
Защита презентации по трем из указанных тем на выбор (без повторений в группах) 

Сердечно-сосудистая система 
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1. Эпидемиология и основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний 

2. Понятие и степени хронической сердечной недостаточности (недостаточность 

кровообращения). 

3. Механизмы лечебного действия физических упражнений при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

4. Показания и противопоказания к назначению ЛФК при заболеваниях 

сердечнососудистой системы. 

5. Особенности методики занятий ФР при хронической недостаточности сердца III 

степени. 

6. Особенности методики занятий ФР при хронической недостаточности сердца II 

степени. 

7. Особенности методики занятий ФР при хронической недостаточности сердца I 

степени. 

8. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина атеросклероза. 

27 

9. Особенности методики ФР при атеросклерозе. 

10. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина ишемической болезни сердца. 

11. Особенности методики ФР при ишемической болезни сердца. 

12. Определение толерантности к физической нагрузке (ТФН) и функционального класса 

больного ИБ. 

13. Особенности методики ФР для больных I функционального класса на санаторном 

этапе реабилитации. 

14. Особенности методики ФР для больных II функционального класса на санаторном 

этапе реабилитации. 

15. Особенности методики ФР для больных III функционального класса на санаторном 

этапе реабилитации. 

16. Методика ФР для больных IV функционального класса. 

17. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина инфаркта миокарда. 

18. Методика ФР при инфаркте миокарда на стационарном этапе реабилитации (период 

постельного режима). 

19. Методика ФР при инфаркте миокарда на стационарном этапе реабилитации (период 

палатного режима). 

20. Методика ФР при инфаркте миокарда на стационарном этапе реабилитации (период 

свободного режима). 

21. Методика ФР при инфаркте миокарда на санаторном этапе реабилитации (период 

щадящего режима). 

22. Методика ФР при инфаркте миокарда на санаторном этапе реабилитации (период 

тренировочного режима). 

23. Методика ФР при инфаркте миокарда на поликлиническом этапе реабилитации 

(период щадящего режима). 

24. Методика ФР при инфаркте миокарда на поликлиническом этапе реабилитации 

(период щадящего режима). 

25. Методика ФР при инфаркте миокарда на поликлиническом этапе реабилитации 

(период щадяще-тренировочного режима). 

26. Методика ФР при инфаркте миокарда на поликлиническом этапе реабилитации 

(период тренировочного режима). 

27. Особенности методики Л.Ф. Николаевой, Д.А. Аронова, Н.А. Белой 

(подготовительный период). 

28. Особенности методики Л.Ф. Николаевой, Д.А. Аронова, Н.А. Белой (основной 

период). 

29. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина гипертонической болезни сердца. 
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30. Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физических 

упражнений при гипертонии. 

31. Методика ФР при гипертонических кризах на стационарном этапе. 

32. Методика ФР при гипертонии на санаторном этапе. 

33. Методика ФР при гипертонии на поликлиническом этапе. 

34. Критерии оценки воздействия физических нагрузок при гипертонической болезни 

35. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина гипотонической болезни сердца. 

36. Методика ФР при гипотонической болезни. 

37. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина нейроциркуляторной дистонии. 

38. Методика ФР при нейроциркуляторной дистонии. 

39. Методика ФР при приобретенных пороках сердца. 

40. Методика ФР при приобретенных пороках сердца (при недостаточности 

кровообращения II Б степени (постельный режим)). 

41. Методика ФР при приобретенных пороках сердца (при недостаточности 

кровообращения II А степени (палатный режим)). 

42. Методика ФР при приобретенных пороках сердца (стойкая компенсация 

кровообращения (свободный режим)). 

28 

43. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина облитерирующего эндартериита. 

44. Методика ФР при облитерирующем эндартериите. 

45. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина варикозного расширения вен. 

46. Методика ФР при варикозном расширении вен. 

47. Понятие, этиопатогенез, клиническая картина приобретенных пороков сердца. 

 

Практические задания:  

 

 Повторение методов измерения артериального давления 

 

 

1. Женщина 39 лет обратилась за консультацией по поводу двигательного режима. Диагноз : 

варикозное расширение вен нижних конечностей. Физическое развитие среднее. Масса тела 

76 кг (при рекомендуемой 67). Последние 10 лет физическая активность – в пределах бытовых 

нагрузок. Цель предстоящих занятий – общеукрепляющее воздействие и снижение массы 

тела. Ваши рекомендации по индивидуальному плану тренировок 

2. Мужчина 24 лет, кмс по биатлону, занимается спортом в течение 7 лет. 

Последний месяц отмечает падение спортивных результатов, неприятные ощущения в области 

сердца, расстройства сна. На ЭКГ: уплощенные зубцы Т в AVR, AVF и FVL в III стандартном 

и в V4-6 отведениях. Указанные изменения исчезают при физической нагрузке. 

Предполагаемый диагноз, лечебно-профилактические мероприятия. 

 

3. Мужчина 26 лет, массой 80 кг, играет в футбол на любительском уровне. при проведении 

субмаксимального теста PWC170 получили следующие данные: в конце 1-й нагрузки 50 Вт 

ЧСС составила 110 уд/мин; в конце 2-й нагрузки 100 Вт ЧСС составила 125 уд/мин.  

    1. Рассчитать результат теста PWC170 по формуле В. Л. Карпмана  

    2 .Определить МПК по формуле В. Л. Карпмана 

    3. Сделать оценку полученным результатам  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме.Защита 

презентации с опросом. 
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1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2.Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.1. Клинико-физиологическое 

обоснование применения средств физической реабилитации при заболеваниях органов 

дыхания 

3. Цели занятия. Сформировать представление о клинико-физиологическом обосновании 

применения средств физической реабилитации при заболеваниях органов дыхания  
4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Физическая реабилитация при бронхиальной астме и 

эмфиземе легких. Общая характеристика заболеваний. 

Клинические проявления заболеваний. Клинико-физиологическое 

обоснование применения средств физической реабилитации. 

Средства физической реабилитации. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. Физическая 

реабилитация при бронхите, бронхоэктатической болезни и 

пневмонии. Общая характеристика и клинические проявления 

заболеваний. Клинико-физиологическое обоснование применения 

средств физической реабилитации.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Лечебная физическая культура при бронхоэктатической 

болезни. Основные задачи физической реабилитации при 

пневмонии. Методика реабилитации на стационарном, 

постельном двигательном, палатном, свободном двигательном 

этапе. Показания и противопоказания к занятиям лечебной 

гимнастикой при бронхите, бронхоэктатической болезни и 

пневмонии. Физическая реабилитация при плевритах и 

пневмосклерозе. Общая характеристика и клинические 

проявления заболеваний. Клинико-физиологическое обоснование 

применения средств физической реабилитации. Лечебная 

физическая культура при плевритах и пневмосклерозе. Методика 

реабилитации на стационарном, постельном двигательном, 

палатном, свободном двигательном этапе. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой при 

плевритах и пневмосклерозе. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

Защита заранее приготовленной презентации 

1. Основные причины заболеваний органов дыхания. 

2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания. 

3. Основы методики ФР  при заболеваниях органов дыхания. 

4. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина острой и хронической пневмонии 

5. Методика ФР при пневмонии. 
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6. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина плеврита.  

7. Методика ФР при плеврите. 

8. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина бронхиальной астмы . 

9. Методика ФР при бронхиальной астме. 

10. Механизмы лечебного действия физических упражнений при бронхиальной астме. 

11. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина эмфиземы легких. 

12. Методика ФР при эмфиземе легких.  

13. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина бронхита.  

14. Методика ФР при бронхите.  

15. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина  бронхоэктатической болезни. 

16. Методика ФР при бронхоэктатической болезни. 

17. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина туберкулеза легких. 

18. Методика ФР  при туберкулезе легких. 

19. Контроль за переносимостью физической нагрузки и определение эффективности 

занятий ЛФК при заболеваниях органов дыхания 

20. Постуральный дренаж при заболеваниях органов дыхания. 

21. Дренажные упражнения при заболеваниях органов дыхания.  

22. Примерный комплекс специальных упражнений при бронхиальной астме.  

23. Примерный комплекс упражнений для растягивания плевральных спаек.  

 

Практические задания:  

Форма практического задания: кейс-задания с презентацией и видео  или 

фотоотчетом  

Разработать по комплексу упражнений из каждого раздела  

№ 

п/п 

 

Содержание 

упражнения 

Дозировка, темп Методические 

указания 

    

    

 

1. Кейс-задание: Пациент 18 лет. Острая очаговая  левосторонняя пневмония. 

Сопутствующие заболевания отсутствуют. Факторы риска – малоподвижный образ жизни. 

Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для данного больного для стационарного 

этапа восстановительного лечения.  

2. Кейс-задание: Больная 23 года. Бронхиальная астма. Межприступный период. 

Сопутствующие заболевания – кифотическая осанка. Разработать индивидуальный 

комплекс ЛФК для межприступного периода  восстановительного лечения. 

3. Кейс-задание: Пациент 45 лет. Язвенная болезнь желудка. Сопутствующие заболевания 

– неврастения. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для стационарного этапа 

восстановительного лечения.  

4. Кейс-задание: Больная 41 год. Панкреатит. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК 

для позднего послеоперационного периода  восстановительного лечения. 
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5. Кейс-задание: Больная 26 лет. Энтероптоз. Послеродовый период. Разработать 

индивидуальный комплекс ЛФК для поликлинического этапа  восстановительного лечения. 

6. Кейс-задание: Пациент 57 лет. Острый холецистит. Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для раннего послеоперационного периода  

восстановительного лечения. 

7. Кейс-задание: Пациент 18 лет. Острая очаговая  левосторонняя пневмония. 

Сопутствующие заболевания отсутствуют. Факторы риска – малоподвижный образ жизни, 

курение. Разработать индивидуальную программу физической реабилитации данного 

больного для стационарного этапа восстановительного лечения.  

8. Кейс-задание: Пациент 17 лет. Дисфункция кишечника (колит). Сопутствующие 

заболевания отсутствуют. Факторы риска – малоподвижный образ жизни. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации для поликлинического этапа 

восстановительного лечения.  

9. Кейс-задание: Больная 22 года. Сахарный диабет. Сопутствующие заболевания – 

дисфункция кишечника (хронический энтероколит). Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для поликлинического этапа восстановительного 

лечения.  

10. Кейс-задание: Пациент 24 года. Бронхиальная астма. Межприступный период. 

Сопутствующие заболевания – остеохондроз.Разработать индивидуальную программу 

физической реабилитации для межприступного периода  восстановительного лечения. 

11. Кейс-задание: Пациент 39 лет. Гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. 

Факторы риска – нарушение режима питания, руководящая должность. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации данного больного для санаторного 

этапа восстановительного лечения, с обоснованием используемых специальных 

упражнений и их дозировка. 

12. Кейс-задание: Пациент 63 года. Холецистит. Сопутствующие заболевания – 

атеросклеротический кардиосклероз. Разработать индивидуальную программу физической 

реабилитации для санаторного этапа восстановительного лечения 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Проведите клинико-физиологические обоснования ЛФК при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта.  

2. Расскажите краткие данные о некоторых заболеваниях органов пищеварения.  

3. Назовите особенности методики лечебной физической культуры при 

некоторых заболеваниях органов пищеварения.  

4. Охарактеризуйте лечебную физическую культуру при нарушениях 

углеводного обмена.  

5. Дайте характеристику лечебной физической культуре при нарушениях 

жирового обмена. 
Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме.Защита 

презентации с опросом. 

 
 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 
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2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 5.1 Физическая реабилитация при 

заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, суставов и органов мочевыделения 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, суставов и органов 

мочевыделения 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения. Клиническая картина и причины заболеваний 

органов пищеварения. Составление индивидуальных 

программ физической реабилитации больных с желудочно-

кишечными заболеваниями при разных двигательных 

режимах с учетом характера и степени нарушений функций 

желудочно-кишечного тракта и сопутствующих болезней. 

Механизмы лечебного действия динамических и 

статических упражнений в зависимости от их объема и 

интенсивности, а также исходных положений, в которых 

они выполняются. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях органов 

пищеварения. Физическая реабилитация при расстройствах 

обмена веществ. Клиническая картина и причины 

расстройства обмена веществ. Классификация и степени 

различных видов ожирения. Применение различных средств 

и методов физической реабилитации при ожирении. 

Требования к рациональному питанию при ожирении. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Физическая реабилитации при подагре и сахарном 

диабете. Характеристика данных заболеваний. Особенности 

составления индивидуальных программ физической 

реабилитации больных с нарушениями обмена веществ и 

заболеваниями желез внутренней секреции с повышенной и 

пониженной функцией щитовидной железы при различных 

двигательных режимах с учетом сопутствующих 

заболеваний. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой при расстройствах обмена веществ. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

мочевыделения. Клиническая картина и причины 

заболеваний органов мочевыделения. Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации 

больных. Особенности физической реабилитации на 

различных этапах. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях органов 

мочевыделения. Физическая реабилитация при 

заболеваниях суставов. Клиническая картина и причины 

заболеваний суставов (тендовагинит, бурсит, неврит, 

артриты инфекционного происхождения). Составление 

индивидуальных программ физической реабилитации 

больных заболеваниями суставов. Особенности физической 

реабилитации на различных этапах. Основные требования к 

самоконтролю при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях суставов. 

 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Практические задания:  

Форма практического задания: кейс-задание 
 продемонстрировать на практических занятиях в мини-группах (2-4 человека) выполнение 

специальных упражнений при определенном диагнозе по теме раздела, с предварительной 

подготовкой по индивидуальной теме (раздается преподавателем). 

 

выполнить 3 кейс-задания с видео  и фотоотчетом  

 Разработать по комплексу упражнений из каждого раздела  

№ 

п/п 

 

Содержание 

упражнения 

Дозировка, темп Методические 

указания 

    

    

 

3. Кейс-задание: Пациент 45 лет. Язвенная болезнь желудка. Сопутствующие заболевания 

– неврастения. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для стационарного этапа 

восстановительного лечения.  

4. Кейс-задание: Больная 41 год. Панкреатит. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК 

для позднего послеоперационного периода  восстановительного лечения. 

5. Кейс-задание: Больная 26 лет. Энтероптоз. Послеродовый период. Разработать 

индивидуальный комплекс ЛФК для поликлинического этапа  восстановительного лечения. 

6. Кейс-задание: Пациент 57 лет. Острый холецистит. Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для раннего послеоперационного периода  

восстановительного лечения. 

7. Кейс-задание: Пациент 18 лет. Острая очаговая  левосторонняя пневмония. 

Сопутствующие заболевания отсутствуют. Факторы риска – малоподвижный образ жизни, 

курение. Разработать индивидуальную программу физической реабилитации данного 

больного для стационарного этапа восстановительного лечения.  

8. Кейс-задание: Пациент 17 лет. Дисфункция кишечника (колит). Сопутствующие 

заболевания отсутствуют. Факторы риска – малоподвижный образ жизни. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации для поликлинического этапа 

восстановительного лечения.  

9. Кейс-задание: Больная 22 года. Сахарный диабет. Сопутствующие заболевания – 

дисфункция кишечника (хронический энтероколит). Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для поликлинического этапа восстановительного 

лечения.  
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10. Кейс-задание: Пациент 24 года. Бронхиальная астма. Межприступный период. 

Сопутствующие заболевания – остеохондроз.Разработать индивидуальную программу 

физической реабилитации для межприступного периода  восстановительного лечения. 

11. Кейс-задание: Пациент 39 лет. Гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. 

Факторы риска – нарушение режима питания, руководящая должность. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации данного больного для санаторного 

этапа восстановительного лечения, с обоснованием используемых специальных 

упражнений и их дозировка. 

12. Кейс-задание: Пациент 63 года. Холецистит. Сопутствующие заболевания – 

атеросклеротический кардиосклероз.Разработать индивидуальную программу физической 

реабилитации для санаторного этапа восстановительного лечения 

Требования к выполнению практического задания: 

В практической работе должны быть выполнены задания по всем вышеуказанным 

параметрам.  

 

1.Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 6.1 Физическая реабилитация при 

оперативных вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной полости  

3. Цели занятия. Изучить основные принципы и особенности физической реабилитации 

при оперативных вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной полости 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на сердце, крупных сосудах, и легких. 

Характеристика нарушений. Лечебная физическая культура при 

хирургических вмешательствах по поводу пороков сердца; аорто-

коронарном шунтировании и резекции постинфарктной 

аневризмы левого желудочка; При оперативных вмешательствах 

на крупных сосудах. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной гимнастикой.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной полости. Клинико-

физиологическое обоснование применения ЛФК. Показания и 

противопоказания к занятиям лечебной гимнастикой. Массаж и 

физиотерапия при хирургических вмешательствах. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Практические задания: 

1. Разработать упражнения, дренирующие бронхи, при операциях на органах грудной клетки 

(предоперационный период) 

2. Разработать упражнения, дренирующие бронхи, при операциях на органах грудной клетки 

(послеоперационный период) 

3. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце 

(врожденные пороки, группа А, послеоперационный период).  

4. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце 

(врожденные пороки, группа Б, послеоперационный период). 
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5. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце 

(врожденные пороки, группа В, послеоперационный период). 

6. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце при 

аортокоронарном шунтировании (группа 1, послеоперационный период). 

7. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце при 

аортокоронарном шунтировании (группа 2, послеоперационный период). 

8. Разработать специальные упражнения при оперативных вмешательствах на сердце при 

аортокоронарном шунтировании (группа 3, послеоперационный период). 

9. Разработать специальные упражнения при оперативном лечении язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки на предоперационном периоде. 

10. Разработать специальные упражнения при оперативном лечении язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки на послеоперационном периоде. 

11. Разработать специальные упражнения после холецистэктомии на послеоперационном 

периоде. 

12. Разработать специальные упражнения после аппендэктомии на послеоперационном 

периоде. 

 

Схема для написания специальных упражнений 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка, темп Методические 

указания 

1.  И.п. – 

1- 

2- 

  

    

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задания согласно заданным параметрам практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 7.1 Физическая реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях нервной системы 

3. Цели занятия. Изучить принципы, методы и методики физической реабилитации при 

заболеваниях и повреждениях нервной системы  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика изменений при заболеваниях и 

поражениях нервной системы. Общие и частные аспекты 

современной системы физической реабилитации. Общие 

принципы построения комплексной программы 

реабилитации. Основные средства и методы. Физическая 

реабилитация при цереброваскулярной патологии. 

Причины, вызывающие заболевания центральной нервной 

системы (ЦНС). Клинические проявления при остром 

нарушении мозгового кровообращения. 

Клиникофизиологичкое обоснование воздействия 

физических упражнений при заболеваниях ЦНС. Средства 

физической реабилитации при спастическом гемипарезе 

(лечение положением, занятия лечебной гимнастикой, 

лечебный массаж). Задачи лечебной гимнастики при 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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гиперкинезах: обучение дозированным напряжениям и 

расслаблениям крупных мышечных групп и др.   

2 Клинические проявления при нарушении мозгового 

кровообращения на II этапе физической реабилитации. 

Задачи физической реабилитации на II этапе. Специальные 

упражнения для снижения спастичности в паретических 

конечностях (пассивные движения, напряжение мышц, 

упражнения для увеличения силы паретических мышц, 

противосодружественные упражнения). Изометрические 

напряжения паретических мышц в различных исходных 

положениях.. Клинические проявления при нарушении 

мозгового кровообращения на III этапе физической 

реабилитации. Двигательная активность больных. Задачи 

физической реабилитации на III этапе. Специальные 

упражнения. Физическая реабилитация при травматической 

болезни спинного мозга. Причины поражения спинного 

мозга, клинические проявления заболевания на первом, 

втором и третьем этапах реабилитации. Задачи физической 

реабилитации на каждом этапе. Средства, методы и формы 

физической реабилитации. Составление индивидуальных 

программ физической реабилитации с учетом возраста, 

состояния больного. Оценка двигательных функций по 6- 

бальной системе. Физическая реабилитация при 

остеохондрозе позвоночника. Понятие об остеохондрозе 

позвоночника. Клинические проявления остеохондроза 

шейного и поясничного отелов позвоночника. Задачи 

физической реабилитации остеохондроза шейного и 

поясничного отелов позвоночника. Средства и формы 

физической реабилитации для 3-х этапов реабилитации. 

Специальные упражнения для остеохондроза шейного и 

поясничного отелов позвоночника. Лечебный массаж.. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

  Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. Понятие о невритах. 

Клинические проявления невритов. Задачи комплексного 

восстановительного лечения периферических параличей. 

Средства и формы физической реабилитации на различных 

этапах реабилитации. Специальные упражнения. Лечебный 

массаж. Физиотерапия.. Понятие о черепно-мозговой 

травме, неврозах. Клиническая характеристика 

«неврастении», «истерии», «психастении». Задачи I и II 

этапов физической реабилитации для 3-х видов неврозов. 

Средства, методы и формы физической реабилитации для 3-

х видов неврозов. Составление индивидуальных программ 

физической реабилитации для больных с неврастенией, 

истерией, психастенией. Оценка функционального 

состояния. Оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий с помощью различных функциональных проб. 
 

 

 Поза тела и её значение в двигательной 

деятельности человека. Роль спинного мозга, 

различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в 

регуляции тонуса скелетных мышц и позы тела. Гамма-

регуляция мышечного тонуса. Установочные 

рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной 

системы в регуляции движений. Спинальные 
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двигательные системы (реципрокная иннервация 

мышц-антагонистов, сгибательный, перекрестный и 

шагательный рефлексы). Двигательные функции 

ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений. 

Нисходящие моторные системы, корковый контроль 

афферентных влияний, спинальных рефлексов и 

активности мотонейронов спинного мозга. Роль парной 

деятельности и доминирования полушарий в 

управлении движениями. Использование сенсорных 

коррекций и срочной информации при обучении 

движениям 
 

 

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

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического задания и её структуры) 

Вопросы к обсуждению 

Защита реферата с презентацией по предложенным темам.  

 

1. Основные клинические проявления при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы.   

2. ФР при заболеваниях и повреждениях периферической нервной системы.  

3. ФР при нарушениях мозгового кровообращения.   

4. ФР при травматической болезни спинного мозга (ТБСМ).  

5. Виды повреждений спинного мозга.  

6. Периоды ТБСМ.  

7. Механизмы лечебного действия физических упражнений.  

8. Методика ФР в различные периоды ТБСМ.  

9. ФР при остеохондрозах позвоночника. Шейный остеохондроз.  

10. ФР при остеохондрозах позвоночника. Поясничный остеохондроз.  

11. ФР при неврозах. 

 

Практические задания: 

1.Составление индивидуальных программ физической реабилитации для II этапа реабилитации 

с использованием упражнений, массажа, физиотерапии.реабилитация бытовых навыков (прием 

пищи, одевание, письмо и др., занятия на специальных бытовых стендах и тренажерах).  

2.Оценка двигательных функций по 6- бальной системе и с помощью угломера. Оценка силы 

мышц по 6-бальной системе. 

3.Составление индивидуальных программ физической реабилитации с указанием методических 

приемов для больных с гемипарезом на I этапе реабилитации. Комплексирование физических 

упражнений с другими средствами реабилитации 

4. Тренировка движений с различной дозировкой скорости – медленные и быстрые захваты 

предметов, шаговые движения, наклоны, повороты. Обучение дозированным усилиям – сжатие 

предмета, надавливание стопой и др. Тренировка различных ритмических действий. 

5.Упражнения в ходьбе. Составление индивидуальных программ физической реабилитации с 

использованием упражнений, массажа, физиотерапии, реабилитация бытовых навыков.  

6. Составление индивидуальных программ физической реабилитации для 3-х этапов 

реабилитации шейного и поясничного отделов позвоночника. Оценка эффективности 

реабилитации 

7. Составление индивидуальных программ физической реабилитации. Оценка эффективности 

реабилитации. Физическая реабилитация при черепно-мозговой травме и при неврозах 
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.Кейс –задания 

Форма практического задания: кейс-задания с презентацией и видео  или 

фотоотчетом  

1. Кейс-задание: Больная 36 лет. Остеохондроз шейного отдела. Сопутствующие 

заболевания – ожирение. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для  периода  

ремиссии. 

2. Кейс-задание: Больная 49 лет. Неврит лицевого нерва. Сопутствующие заболевания – 

остеохондроз шейного отдела позвоночника. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК 

для стационарного этапа восстановительного лечения. 

3. Кейс-задание: Больная 78 лет. Подагра. Сопутствующие заболевания – атеросклероз, 

варикозное расширение вен, энтероптоз. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для 

поликлинического этапа восстановительного лечения.  

4. Кейс-задание: Больная 42 года. Истерия. Фактор риска – курение, малоподвижный образ 

жизни. Разработать индивидуальный комплекс ЛФК для поликлинического этапа 

восстановительного лечения, с постепенным повышением толерантности к физической 

нагрузке.  

5. Кейс-задание: Больная 36 лет. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – ожирение. Разработать индивидуальную программу 

физической реабилитации на поликлиническом  этапе восстановительного лечении.  

6. Кейс-задание: Больная 49 лет. Неврит лицевого нерва, левосторонний. Сопутствующие 

заболевания – остеохондроз шейного отдела позвоночника. Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для стационарного этапа восстановительного 

лечения. 

7. Кейс-задание: Больная 42 года. Истерия. Фактор риска – курение, малоподвижный образ 

жизни. Разработать индивидуальную программу физической реабилитации для 

поликлинического этапа восстановительного лечения, с постепенным повышением 

физической нагрузке. 

8. Кейс-задание: Пациент 42 года. Неврит большеберцового нерва, правосторонний. 

Факторы риска – малоподвижный образ жизни. Разработать индивидуальную программу 

физической реабилитации для санаторного этапа восстановительного лечения. 

9. Кейс-задание: Больная 46 лет. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – плексит, правосторонний. Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для  периода  стационарного этапа 

восстановительного лечения. 

10. Кейс-задание: Больная 46 лет. Остеохондроз грудного  отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – плексит, левосторонний. Разработать индивидуальную 

программу физической реабилитации для  периода  стационарного этапа 

восстановительного лечения. 

11. Кейс-задание: Больная 45 лет. Остеохондроз поясничного  отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – ожирение.Разработать индивидуальную программу 

физической реабилитации на поликлиническом  этапе восстановительного лечения. 
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12. Кейс-задание: Больная 54 года. Неврит лицевого нерва, правосторонний. 

Сопутствующие заболевания – невроз.Разработать индивидуальную программу физической 

реабилитации для стационарного этапа восстановительного лечения. 

13. Кейс-задание: Пациент 57 лет. Состояние после геморрагического  инсульта, 

левосторонняя гемиплегия (более выражен паралич верхней конечности). Факторы риска – 

малоподвижный образ жизни, нарушение режима питания, вредные привычки. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации данного больного для 

поликлинического этапа восстановительного лечения. 

14. Кейс-задание: Больная 35 лет. Неврастения. Фактор риска – малоподвижный образ 

жизни. Разработать индивидуальную программу физической реабилитации для 

стационарного этапа восстановительного лечения, с постепенным повышением физической 

нагрузке. 

15. Кейс-задание: Больная 58  лет. Невроз. Фактор риска – малоподвижный образ жизни, 

ожирение, сахарный диабет. Разработать индивидуальную программу физической 

реабилитации для санаторно-курортного этапа восстановительного лечения. 

16. Кейс-задание: Пациент 64 года. Остеохондроз поясничного  отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – атеросклероз сосудов головного мозга, ишемия. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации на стационарном  этапе 

восстановительного лечения. 

17. Кейс-задание: Пациент 72 года. Остеохондроз поясничного  отдела позвоночника. 

Сопутствующие заболевания – перенесенный инфаркт миокарда (3 месяца 

назад).Разработать индивидуальную программу физической реабилитации на санаторно-

курортном  этапе восстановительного лечения. 

18. Кейс-задание: Больная 79 лет. Остеохондроз грудного  отдела 

позвоночника.Сопутствующие заболевания – перенесенный инфаркт миокарда (4 месяца 

назад).Разработать индивидуальную программу физической реабилитации на 

поликлиническом   этапе восстановительного лечения. 

19. Кейс-задание: Пациент 49 лет, левосторонний неврит локтевого нерва, осложнения-

сгибательная контрактура локтевого сустава, ограничение подвижности в лучезапястном 

суставе. Разработать индивидуальную программу физической реабилитации для 

стационарного этапа восстановительного лечения. 

20. Кейс-задание: Пациент 57 лет, левосторонний неврит малоберцового нерва. 

Осложнения-ограничение подвижности в пальцах стопы и голеностопном суставе, 

нарушение чувствительности в области наружной поверхности голени и стопы. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации для стационарного этапа 

восстановительного лечения. 

21. Кейс-задание: Пациент 49 лет, правосторонний неврит малоберцового нерва. 

Осложнения-ограничение подвижности в пальцах стопы, нарушение чувствительности в 

области наружной поверхности голени и стопы. Сопутствующие заболевания-ожирение. 

Разработать индивидуальную программу физической реабилитации для поликлинического 

этапа восстановительного лечения. 

22. Кейс-задание: Больная 72 года . Неврит лицевого нерва, правосторонний. 

Сопутствующие заболевания – остеохондроз грудного отдела позвоночника.Разработать 
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индивидуальную программу физической реабилитации для поликлинического этапа 

восстановительного лечения. 

23. Кейс-задание: Больная 59 лет. Невроз. Фактор риска – курение, малоподвижный образ 

жизни, избыточный вес.Разработать индивидуальную программу физической реабилитации 

для санаторно-курортного этапа восстановительного лечения. 

24. Кейс-задание: Пациент 60 лет. Неврит большеберцового нерва, левосторонний. 

Факторы риска – малоподвижный образ жизни, заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Разработать индивидуальную программу физической реабилитации для санаторно-

курортного этапа восстановительного лечения. 

25. Кейс-задание: Больная 44 года. Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника.Сопутствующие заболевания – плексит, левосторонний. Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации для поликлинического этапа 

восстановительного лечения. 

26. Кейс-задание: Больная 63 года. Остеохондроз грудного  отдела 

позвоночника.Сопутствующие заболевания – хронический бронхит.  Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации для  периода  стационарного этапа 

восстановительного лечения. 

27. Кейс-задание: Больная 41 год. Остеохондроз поясничного  отдела 

позвоночника.Сопутствующие заболевания – избыточный вес, атеросклероз.Разработать 

индивидуальную программу физической реабилитации на санаторно-курортном этапе  

восстановительного лечения. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 

 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2.. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 8.1. Физическая реабилитация при 

гинекологических заболеваниях 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

гинекологических заболеваниях 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Лечебная физическая культура при гинекологических 

заболеваниях. Классификация гинекологических заболеваний. 

Клиническая картина основных гинекологических заболеваний. 

Средства, методы и формы физической реабилитации при 

гинекологических заболеваниях. Показания и противопоказания к 

занятиям лечебной гимнастикой.. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Гимнастика в период беременности, родов и послеродовой 

период. Основные изменения в организме женщины в период 

беременности. Средства, методы и формы физической 

реабилитации в период беременности, родов и послеродовой 

период. Показания и противопоказания к занятиям лечебной 

гимнастикой. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

Практические задания:  

Форма практического задания: кейс-задание 
 продемонстрировать на практических занятиях в мини-группах (2-4 человека) выполнение 

специальных упражнений при определенном диагнозе по теме раздела, с предварительной 

подготовкой по индивидуальной теме (раздается преподавателем). 

 

Женщина  35 лет. Клинический диагноз: беременность 32 недели До беременности занималась 

физкультурой в группе здоровья, беременность протекает нормально. Со стороны внутренних органов 

- без патологии. Мускулатура средне развитая.  

З А Д А Н И Е □ Определить приоритетные, настоящие, потенциальные проблемы, средства, 

формы, дозировку лечебной гимнастики на данном двигательном режиме □ Какой вид лечебной 

гимнастики необходим, особенности проведения □ Оценить эффективность проведенного лечения 

 

Составить комплекс упражнений для каждого из триместров беременности женщины, а также в 

послеродовом периоде разных этапов восстановления 

 

Выполнить следующий комплекс упражнений, адаптировать упражнения под разные триместры 

беременности, дополнять и исключать упражнения по мере усиления нагрузки и профилактики 

осложнений, адаптировать упражнения согласно требованиям гимнастической терминологии, создать 

фотоотчет или зарисовать основные и добавленные упражнения, конспект  

Схема для написания специальных упражнений 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка, темп Методические 

указания 

1.  И.п. – 

1- 

2- 

  

 

 

Вводная часть 

Ходьба на месте или по кругу (если позволяет место) 

ходьба с глубоким дыханием. На 2–3 шага вдох, руки в стороны.  На 2–3 шага выдох, руки вниз. 

1–2 минуты, руки на пояс, ходьба перекатами с пятки на носок. 15–30 сек,  

  руки на пояс, 4 шага на носочках, 4 шага на пятках, 4 шага на внешнем своде стопы, 4 

шага поджав пальцы (если вы занимаетесь в носках). До 1 мин (профилактика 

плоскостопия, которое часто развивается у беременных от увеличения веса),  

 с высоким подниманием колена, колено поднимается в сторону – вверх, так чтобы не 

задевать живот. 30–45 сек,  

 с захлестыванием голени назад, к ягодице, руки свободно размахивают вперед и назад. 

15–30 сек,  

 ноги шире плеч, колени полусогнуты, руки за спиной согнуты и держат друг друга за 

локти. Ходьба в таком положении – ноги всегда шире плеч и полусогнуты. 1–2 мин 

(укрепление мышц малого таза и тазового дна).  

Основная часть занятия Упражнения, стоя на месте: 

 полное последовательное расслабление (голова, плечи, все туловище), 4–5 раз,  

 ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот туловища назад, одноименная рука, выпрямляясь 

назад, посмотреть за спину. Рука движется параллельно полу. Соблюдать равновесие. Один раз 

одна рука, второй раз – другая. 4–8 раз каждой рукой,  
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 ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны туловища в сторону, одноименная рука скользит 

вниз по голени. Выполнять плавно и медленно, с небольшой амплитудой. Один наклон в одну 

сторону, второй в другую. 4–8 раз в каждую сторону, 

 ноги на ширине плеч, руки на пояс. Два маленьких наклона назад, один большой (при 

возможности достать руками пол) наклон вперед. При наклоне назад подбородок прижат к 

груди. 4–8 раз,  

 ноги на ширине плеч, наклон вперед, спина параллельна полу, руки в стороны. Махи руками из 

стороны в сторону одновременно и поочередно (опускаются вниз скрестно и поднимаются 

наверх, соединяясь  

над спиной). 30–60 сек; 

 ноги на ширине плеч, наклон вперед, спина параллельна полу, руки в стороны. С 

поворотом туловища левая рука достает правый носок ноги и наоборот. Выполнять 

плавно, руку и туловище не «бросать»вниз по инерции. 10–20 сек,  

 ноги немного шире плеч, руки на пояс. Полуприсед, руки вперед  и вернуться в и.п. 

Колени направлены в стороны. 4– – вдох, руки вниз – выдох. 4–

8 раз.  

  

Упражнения в исходном положении лежа на спине: 

   

 лежа, руки вдоль тела вдох. Наклон вправо (не поднимая туловище от пола), правая рука 

скользит по бедру к колену, левая за голову – выдох. Вернуться в и.п. – вдох. То же в другую 

сторону. Темп медленный. 4–6 раз.  

  

Упражнения в других исходных положениях: 

  

 и.п. лежа на правом боку, правая рука прямая вытянута вперед, перед собой. Левая рука на 

пояс. Опираясь на правое плечо и ноги приподнять таз на вдохе. Вернуться в и.п. – выдох. 

Перевернуться на левый бок, левая рука впереди и повторить упражнение. 2–8 раз на каждом 

боку,  

 и.п. стоя на четвереньках. Прогнуть спину вниз, выгнуть спину кверху («кошачья спина»). 4–8 

раз. Выполнять плавно, без рывков, по максимальной амплитуде,  

 и.п. стоя на коленях. Сесть на пятки, руки упираются в пол за пятками – выдох. Упираясь 

руками в пол поднять таз по направлению вперед-наверх – вдох. Снова сесть на пятки – выдох. 

Вернуться  в и.п. – вдох. Темп медленный. 4–8 раз,  

 и.п. стоя на коленях, ноги немного разведены. Руки в стороны – вдох. Повернув туловище 

вправо, коснуться правой рукой правой пятки – выдох. То же в другую сторону. 4–8 раз,  

 и.п. стоя лицом к столу, ноги широко расставлены, левая кисть лежит на столе. С поворотом 

направо принять положение выпада вперед. Сделать 4–8 раз и повторить в другую сторону, 

правая кисть лежит на столе, повороты влево.  

  

Упражнения на гибкость и дыхательные: 

 лежа на спине ноги прямые, руки по полу скользят наверх – вдох, руки от пола скользят вниз к 

ногам – выдох,  

 лежа на спине, ноги прямые. Одна рука лежит на животе, другая на груди. Чередование 

дыхания грудью и животом – 3 раза при вдохе должна подниматься рука, лежащая на 

животе; и 3 раза, лежащая на груди,  

 лежа на спине ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу. Руки вперед (пальцы 

направлены в потолок). Сделать глубокий вдох и на выдохе колени положить на пол в 

одну сторону, а руки в противоположную,  

 лежа на спине, прямые ноги подняты и разведены в стороны, руки лежат на бедрах. 

Пружинистые движения ног вниз, к полу. Руки помогают ногам опуститься вниз 

(растягиваются мышцы внутренней  

 поверхности бедра),  

 сидя «по-китайски» – стопы вместе, колени в стороны. Плавно опускать колени к полу, 

помогая себе руками.  
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Заключительная часть занятия 

 стоя ноги на ширине плеч, руки вниз. Круговые движения плеч вперед и назад, 

одновременно и попеременно. 1–2 минуты,  

 ходьба на месте в медленном темпе, с любыми движениями рук (кроме поднимания 

вверх). 

Защита презентации по темам: 

 

 1 Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина  пиелонефрита.  

2.. Особенности методики ФР  при пиелонефрите.  

3. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина  гломерулонефрите. 

4. Особенности методики ФР  при гломерулонефрите. 

5. Механизмы лечебного действия физических упражнений при пиелонефрите и 

гломерулонефрите. 

6. Понятие, эпиопатогенез, клиническая картина  мочекаменной болезни. 

7. Особенности методики ФР  при мочекаменной болезни. 

8. Воспалительные заболевания женских половых органов  (аднексит, метроэндометрит, 

цервицит, эрозия шейки матки, кольпит, вульвит), понятие, этиология, клиническая картина. 

9. Методика ФР при воспалительных заболеваниях женских половых органов. 

10. Неправильное (аномальное) положение матки, понятие, этиология, клиническая 

картина. 

11. Методика ФР при неправильном (аномальном) положении матки. 

12. Опущение и выпадение матки,  понятие, этиология, клиническая картина. 

13. Методика ФР при опущении и выпадении матки. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема 9.1. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и 

подростков  

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях и повреждениях у детей и подростков  

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2 Врожденный вывих  бедра (ВВБ). Врожденная  косолапость 

(ВК). Врожденная мышечная   кривошея (ВМК). Миокардит 

у детей. ОРВИ у детей. Бронхит  у детей. Пневмония  у 

детей. Бронхиальная  астма у детей. Дискинезии 

желчевыводящих путей у детей (гипертонус). Дискинезии 

желчевыводящих путей у детей (гипотонус). Рахит. ДЦП. 

Миопатии.  Особенности методики лечебной гимнастики для 

детей, страдающих миопатией. Особенности методики лечебной 

гимнастики при полиомиелите. Оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий у детей. Показатели 

психомоторного развития ребенка первого года. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

 

Практические задания: 

1. Дискуссия. Воздействие лечебной физкультуры на детский организм.Показания и 

противопоказания к ЛФК.Требования к одежде, помещению, 

снаряжению.Принципы подбора комплекса упражнений.Особенности проведения 

детского занятия лечебной физкультурой.Состав детского комплекса упражнений 

ЛФК. Методики лечебной физкультуры для детей. 

2. Защита презентации по темам самостоятельной подготовки: 

 Анатомо-физиологическая характеристика детского организма в разные возрастные 
периоды.  

 Особенности методики лечебной физкультуры у детей. 

 ЛФК как средство реабилитации детей при ревматизме. 

 ЛФК как средство реабилитации детей при пороках сердца.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при миокардите.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при функциональных нарушениях в работе 
сердца.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при остром и хроническом бронхите. 

 ЛФК как средство реабилитации детей при бронхиальной астме.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при пневмонии.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при врожденном вывихе бедра. 

 ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной мышечной кривошеи.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной косолапости.  

 ЛФК как средство реабилитации детей при врожденной пупочной грыже.  

 Организация лечебной физкультуры в детских лечебно-профилактических 
учреждениях.  

 Функциональные исследования у детей при занятиях лечебной физкультурой.  

 Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних органов у детей.  

 Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 
детей.  

 Лечебная физкультура при деформациях опорно- двигательного аппарата у детей. 

 Лечебная физкультура в детской хирургии.  

 Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей.  

 Физическое воспитание и лечебная физкультура у недоношенных детей.  

 Лечебная физкультура в детской офтальмологии.  

 Лечебный и профилактический массаж у детей.  

 Врачебный контроль за физическим воспитанием детей. 

 ЛФК как средство реабилитации детей с детским церебральным параличом. 

 

3. Разработка комплексов лечебной гимнастики при травмах плечевого пояса и 

верхних конечностей в детском возрасте. Освоить методику проведения занятий 

лечебной гимнастикой при: переломах ключицы, переломах плечевой кости, 

переломах локтевого сустава, костей предплечья. 

Теоретическая часть (ответить на вопросы): 

1. Какие травмы встречаются в детском возрасте наиболее часто? 

2. Какие общие задачи необходимо решать при травмах у детей? 
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3. Какие задачи ЛФК необходимо решать при травмах у детей? 

4. Охарактеризуйте периоды ЛФК при переломах в детском 

возрасте. 

5. Какие задачи решаются в период иммобилизации? 

6. Какие задачи решаются в период восстановления функции? 

7. Какие задачи решаются в период тренировки функции? 

8. По каким критериям можно судить об эффективности 

применения ЛФК при травмах у детей? 

4. Разработать комплекс упражнений при переломах ключицы, 

переломах плечевой кости, переломах локтевого сустава, костей предплечья у детей, 

используя материалы Приложения. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 

 

 

1. Учебная дисциплина. Технологии физической реабилитации при заболеваниях и 

травмах 

2. Тема 9.1. Физическая реабилитация детей с поражением нервной системы 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физической реабилитации при 

заболеваниях и повреждениях у детей и подростков  

4. Структура практического занятия  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2 

Физическая реабилитация детей с поражением нервной 

системы. Клинические проявления неврологической патологии 

центрального генеза. Задачи физической реабилитации. 

Программа реабилитации детей, страдающих детским 

церебральным параличом в условиях реабилитационного центра. 

Программа реабилитации детей, страдающих детским 

церебральным параличом с сохранным интеллектом в условиях 

детских садов. Особенности методики лечебной гимнастики для 

детей, страдающих миопатией. Особенности методики лечебной 

гимнастики при полиомиелите. Оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий у детей. Показатели 

психомоторного развития ребенка первого года. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 Оценка функционального состояния, проба с переменой 

положения тела для детей раннего возраста – проба Мартине-

Кушелевского. Пневмотахометрия. Калиперометрия. Тесты для 

определения координации движений. Современное оборудование 

и тренажеры, применяемые в реабилитации детей 

 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

Практические задания: 

Оценить уровень классификация основных моторных функций – Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) детей на видео.: 

1-й уровень – ходит без помощи и ограничений; 
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2-й уровень – ходит без помощи, не выходя за пределы помещения; 

3-й уровень – ходит с помощью вспомогательных аппаратов (ходунки, костыли); 

4-й уровень – передвигается на коляске, самостоятельное передвижение ограничено; 

5-й уровень – передвигается очень ограниченно. 

 

Определить форму ДЦП по исходным данным и видеозаписям, предложенных 

преподавателем. 

 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Эрготерапия в комплексном лечении 

заболеваний внутренних органов 

Тема 1.1. Особенности 

комплексного 

применения средств 

эрготерапии и 

физической реабилитации при 

заболеваниях внутренних 

органов 

Особенности комплексного применения средств 

эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Особенности комплексного 

применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при заболеваниях органов дыхания. 

Особенности комплексного применения средств 

эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.  

Особенности комплексного применения средств 

эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях 

мочеполовой системы. 

РАЗДЕЛ 2. Эрготерапия при инвалидизирующих 

патологиях в травматологии, ортопедии и неврологии 

Тема 2.1. Особенности 

комплексного 

применения средств 

эрготерапии и 

физической реабилитации в 

травматологии, ортопедии и 

неврологии 

Принципы комплексного применения средств эрготерапии 

и физической реабилитации в индивидуальной программе 

реабилитации пациентов травматологического и 

ортопедического профиля. Эрготерапия после инсульта и 

черепно-мозговых травм. Эрготерапия при повреждениях 

периферической нервной системы. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Эрготерапия в комплексном лечении 

заболеваний внутренних органов. 
 

Тема 1.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Задача № 1. 

Семену Захаровичу, 53 года. В течение последнего года он отмечает увеличивающуюся слабость. Он 

отмечает как общую слабость, невозможность долго стоять, ходить, так и слабость в отдельных 

мышцах, особенно в мышцах ног – трудно подниматься по ступеням (живет на 4-м этаже в доме без 
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лифта), последнее время вынужден отказаться от пользования общественным транспортом, кроме 

трамвая. В трамвае ступени не высокие и поручни удобные, так что забраться в него довольно легко, а 

в маршрутку вообще невозможно даже с помощью. Руки тоже слабые – трудно поднять выше уровня 

плеча еще из-за боли в плечах, особенно в правом. Стало трудно мыть голову. Даже чистить зубы 

трудно, еще и потому, что зубную щетку трудно держать в руке. Перестал бриться. Недавно стали 

мучить болезненные мышечные спазмы. Если спазм возникает, когда Семен Захарович стоит, он 

может упасть, если нет рядом поверхности, на которую можно сесть. Еще одна проблема – трудно 

глотать. Но Семен Захарович сам готовит себе еду и перемалывает ее в блендере. Семен Захарович 

продолжает работать, хотя пришлось уйти на 0,5 ставки. Он – преподаватель в горном институте и 

сейчас ведет дипломников, которые приезжают к нему на дом. Работу оставлять не хочет, хотя долго 

сидеть трудно: устает шея, голова клонится вперед, это мешает смотреть на экран монитора 

компьютера. Жена Семена Захаровича готова ему во всем помогать, но ей сейчас приходиться много 

работать, так что он весь день дома один. Их единственный сын сейчас в армии. Семен Захарович 

только что выписался из больницы, где ему установили диагноз БАС (боковой амиотрофический 

склероз). 

1. Составьте лист проблем пациента в формате МКФ. 

2. Поставьте 1 долгосрочную и 2 краткосрочные цели в формате SMART 

3. Какой эрготерапевтический подход будет преимущественно использоваться? 

 

 Задача №2. 

Юле 21 год. Она талантливая жизнерадостная особа, пишущая стихи, любящая музыку, свободно 

говорящая на 3-х языках. Юля успешно учится в Университете на факультете экономики и 

менеджмента. Юля живет с мамой и отчимом в удобной квартире в новом доме на 5-ом этаже. У нее 

много друзей-подружек и хорошие отношения с родным отцом, который часто с ней встречается. 

6 месяцев назад Юля случайно по неосторожности выпала из окна. После перенесенной черепно-

мозговой травмы она 2 месяца пролежала в коме, а когда пришла в себя – ее выписали домой. В 

момент выписки у нее уже срослась сломанная кость предплечья, но локоть правой руки до конца не 

разгибается. Левая рука тоже недостаточно ловкая, так как у Юли – спастический тетрапарез – у нее 

повышен мышечный тонус во всех конечностях. 

Сразу после выписки (3 месяца после травмы) родители пригласили частного специалиста по 

физической реабилитации и в результате занятий Юля в настоящий момент может сидеть, встает, 

держась за руки впереди стоящего помощника. Юля ходит только с поддержкой или держась за стены 

и мебель, так как у нее атаксия – нарушение координации. 

Она может брать предметы руками, есть ложкой самостоятельно, если ей на стол поставят готовую и 

разложенную еду. Юля самостоятельно ходит в туалет, держась за поручни, прибитые вдоль стен. Ей 

плохо даются мелкие движения – взять мелкие предметы, она не может собрать волосы в пучок и 

перетянуть их резинкой, пишет каракули. 

Родители и 2 бабушки, по очереди сидящие с Юлей дома стараются, чтобы она побольше занималась 

упражнениями: в одной из комнат ей организовали спортивный зал со шведской стенкой, зеркалом и 

ковром. У нее есть большой гимнастический мяч. Ее ни на минуту не оставляют одну дома, боясь, что 

она может упасть. Каждый день ей предлагают выйти во  двор для того, чтобы тренировать ходьбу. 

Юля соглашается не всегда. Мама попросила Юлю сделать ей подарок на День рождения – вышить 

салфетку по трафарету, Юля было согласилась, но уже второй месяц она никак не может его 

закончить. Читает мало – говорит, что начинает болеть голова. Иногда смотрит телевизор. Часто сидит 

на полу, просто глядя перед собой. 

Юля занимается дома с логопедом – она не может внятно произносить слова и не всегда может 

контролировать слюну. Еще одной проблемой является нарушение памяти – Юля часто не может 

сказать, что происходило 5 минут назад, особенно если ей что-то сказали в суетливой или шумной 

обстановке – ей трудно сконцентрировать внимание. Для того, чтобы сделать простые вещи, например, 

найти видеокассету в шкафу, ей приходится делать остановки, когда она замирает и смотрит в одну 
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точку. Ее интеллект сильно не пострадал – она шутит над собой, иронична по отношению к отчиму, 

протестует против «занудства» бабушек, помнит стихи и понимает по-английски. 

Родителям сказали, что в поликлинике по месту жительства открылся реабилитационный Центр, 

который оказывает пациентам помощь также и на дому. 

Задание: 

1. Выбрать вид активности, подходящий для Юли 

2. Каким образом вы адаптируете эту активность для Юли? 

3. Каково оптимальное физическое окружение? 

4. Каково оптимальное социальное окружение? 

5. Создайте наглядную инструкцию выполнения данной активности. 

 Задача №3. 

Юрий Александровичу 63 года, он архитектор, до болезни работал частным образом, выполняя заказы 

клиентов. У него есть жена, которая моложе его на 18 лет, сын 12 лет. Они живут в двухкомнатной 

квартире в старом доме на втором этаже. 

2 месяца назад Юрий Александрович перенес инсульт в БЛСМА с правосторонним гемипарезом, более 

выраженным в руке, с умеренным повышением мышечного тонуса в туловище и правых конечностях. 

В настоящее время он направлен в дневной реабилитационный центр. В повседневной деятельности 

Юрий Александрович достаточно независим, он самостоятельно ест левой рукой, разогревает себе еду 

в микроволновой печи (жена предварительно оставляет необходимые продукты и столовую утварь на 

столе на кухне), может одеться и обуться без посторонней помощи, самостоятельно принимает душ 

(хотя отмечает, что это для него очень сложно). 

Сам Юрий Александрович жалуется на то, что он быстро устает при ходьбе и ему «нужно 

контролировать правую ногу», отчего он не чувствует себя безопасно и уверенно на улице. Также он 

жалуется на то, что «не работает правая рука». 

При осмотре эрготерапевт отметил, что Ю.А. способен придерживать предметы правой рукой, 

используя ладонный захват, но не использует правую руку при приеме пищи, питье, повороте дверной 

ручки. Ю.А. не может стоя дотянуться до полки, расположенной на уровне глаз, чтобы взять с нее 

кружку или сахарницу правой рукой. При приложении слишком большого 

усилия при выполнении действия (например, когда выполняет задание взять правой рукой кусок хлеба 

со стола), «помогает» себе левой и гримасами, принимает асимметричную позу, но может выровняться 

при напоминании. 

Ю.А. отказывается ходить с тростью, хотя с ней чувствует себя значительно более уверенно («Я не 

инвалид»). Несмотря на значительное снижение слуха, не носит слуховой аппарат, который у него есть 

дома. Это приводит к проблемам в общении с персоналом и домашними, а также необходимость 

переспрашивать, что вызывает сильное раздражение у самого пациента. При расспросе выясняется, что 

он боится, что не сможет пользоваться аппаратом самостоятельно одной рукой, но ни разу не пробовал 

его надеть. Он также не может писать и рисовать и неизвестно, может ли пользоваться компьютером. 

1. Составьте список проблем пациента в формате МКФ. 

2. Поставьте реабилитационные цели: 3 краткосрочные и одну долгосрочную. 

3. Какие специалисты будут работать над этими целями? 

4. Какие действия должны быть запланированы для проведения успешной реабилитации? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эрготерапия при инвалидизирующих патологиях в травматологии, 

ортопедии и неврологии. 

 

Тема 2.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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Задача №4. 

Светлане Петровне 70 лет. Она проживает одна в коммунальной квартире на 3 этаже без горячей воды 

и лифта. Соседи у нее не вредные, но на их помощь С.П. не рассчитывает и все делает сама: ходит в 

магазин, готовит себе пищу на общей кухне, моется в ванне, принеся туда горячей воды, или ходит в 

баню. 

У А.И. есть сын. Он живет отдельно в однокомнатной квартире в другом районе города со своей 

семьей – женой и 2-х летним сыном. Светлана Петровна любит приезжать к ним, чтобы посидеть с 

внуком, если дети идут в гости или в кино. 2 недели назад у Светланы Петровны произошел 

ишемический инсульт, она находится в неврологическом отделении и через неделю ее должны 

выписать домой. С.П. может самостоятельно встать с кровати, держась за спинку кровати, медленно 

ходить, опираясь на трость, которую держит в левой руке. Правое плечо болит, рука висит, движений в 

ней почти нет, и С.П. ее плохо чувствует. 

С.П. сама не одевается, требуется помощь при умывании (умывается только если ее подвезут к 

раковине, нужно напоминание, чтобы она вымыла правую руку). Требуется помощь при посещении 

туалета. С.П. предпочитает находиться в подгузнике. Кроме того, у С.П. есть нарушение речи – ей 

трудно объяснить, что она хочет. 

Сын волнуется о том, что будет после выписки: как мама сможет жить сейчас одна. Сам он часто в 

командировках, а жена не сможет приезжать к С.П., так как ухаживает за маленьким сынишкой. 

1. Составьте список проблем пациентки в формате МКФ. 

2. Поставьте реабилитационные цели: 3 краткосрочные и одну долгосрочную. 

3. Какие специалисты будут работать над этими целями? 

4. Какие действия должны быть запланированы для проведения успешной реабилитации? 

 

 Задача №5. 

Больная Я., 42 лет. Диагноз: в течение 15 лет страдает бронхиальной астмой. Перед поступлением в 

стационар ремиссия в течение 7 мес. Поступила в отделение реанимации в астматическом статусе, на 

2-й день переведена в терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии. 

1. Программа реабилитации при выписке больной из стационара. 

2. Какие специалисты будут вовлечены в реабилитационный процесс? 

3. Роль эрготерапевта? Какой может быть направленность эрготерапевтического вмешательства? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Эрготерапия в комплексном лечении заболеваний внутренних 

органов. 

 

Тема 1.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

 

Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование для сенсорно-

перцептивной и моторно-функциональной эрготерапии 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эрготерапия при инвалидизирующих патологиях в травматологии, 

ортопедии и неврологии. 

 

Тема 2.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 

 

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование для сенсорно-

перцептивной и моторно-функциональной эрготерапии 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Эрготерапия в системе физической 

реабилитации (модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
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книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Эрготерапия в системе физической реабилитации.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия. 

 Раздел 1. Эрготерапия в комплексном лечении 

заболеваний внутренних органов.  

Тема 1.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при заболеваниях внутренних органов.  

3. Цели занятия. Изучить теоретико-методические основы эрготерапии  и физической 

реабилитации при заболеваниях внутренних органов.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Понятие эрготерапии. Системообразующие документы 

Общие принципы эротерапии 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях 

дыхательной  системы 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация   при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и органов мочевыделения 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация при нарушениях обмена 

веществ 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. Особенности комплексного применения средств 

эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов 

Текст лекции.  

Понятие эрготерапии. Системообразующие документы. При любом заболевании существует 

вероятность развития временных или стойких функциональных нарушений, которые могут 

привести к ограничению участия больного как в личной, так и в общественной жизни. В связи 

с этим медицинская реабилитация как метод лечения, способствующий восстановлению и/или 

компенсации утраченных в процессе болезни функций, имеет большое значение в системе 

практической медицины. Реабилитация – как совокупность мероприятий, признанных 

обеспечить лицам с нарушенными в результате болезней, травм, врожденных дефектов 

функциями, приспособление к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут, С 

помощью реабилитационных мероприятий больной человек возвращается в общество с 

достижением максимально возможной самостоятельности и независимости в быту, 

общественной и профессиональной деятельности. Всемирная организация здравоохранения 

определяет реабилитацию как «комбинированное и координированное применение 
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медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных 

мероприятий с целью подготовки и переподготовки переквалификации) индивидуума на 

оптимум его трудоспособности». Основная цель реабилитации заключается в том, чтобы с 

помощью специфических мероприятий сделать людей, временно или стойко утративших 

трудоспособность, способными к жизни в обществе, повысить их качество жизни (КЖ). 

Одним из наиболее доступных методов реабилитации является эрготерапия. Термин 

«эрготерапия» имеет греческие корни. Дословно переводится следующим образом: «эрго» – 

делать, действовать, работать; «терапия» – лечить, ухаживать, сопровождать. Эрготерапия как 

профессия была выделена в XX веке. Хотя терапевтическое использование деятельности и 

движений было оценено с расцветом цивилизации. Однако большинство авторов соглашается, 

что эта профессия внедрена в область психиатрии в конце XVIII–XIX вв. В 1917 году было 

основано «Американское Национальное общество содействия развитию эрготерапии». 

Понятие эрготерапии Слово «эрготерапия» происходит от латинского ergon - труд, занятие, и 

греческого therapia– лечение. Occupational Therapy - термин принят в Великобритании . 

Эротерапия - Оccupational Therapy Occupation – занятость Быть занятым – работать для 

поддержания жизни Быть занятым – заниматься любимым делом Быть занятым – отдыхать. 

Таким образом, эрготерапия – это исцеление через деятельность. Эрготерапия — одно из 

направлений в медицине, при котором осуществляется терапевтическое воздействие на 

больных с нарушениями опорно-двигательной системы и нервно-психосоматических 

патологий человека, с целью восстановления утраченных или приобретения новых 

способностей для возвращения пациентов к активной жизни при помощи набора 

стимулирующих процедур развития двигательного аппарата и пластики, через хобби или 

увлечения, тактильные воздействия, звуки, запахи, интересы к музыке и танцам, рисованию и 

вышивке, решение головоломок, приобщению к рукоделию и/или моделированию, а также — 

посильную трудовую деятельность, при помощи ежедневных нагрузок и спортивных 

упражнений, — иных видов активной деятельности. Эрготерапия (по определению WFOT)- 

это лечение физических или психических нарушений путем использования специфически 

выбранной деятельности, с помощью которой человек может достигнуть максимального 

уровня функционирования во всех аспектах повседневной жизни. Эрготерапия - искусство и 

наука о том, как помочь людям изо дня в день участвовать в тех видах деятельности, которые 

важны для них, имеют значение для их здоровья и благополучия, путем вовлечения их в 

целенаправленную активность. Отличительной чертой эрготерапии является ее 

междисциплинарность. Она использует знания нескольких специальностей – педагогики, 

психологии, социальной педагогики, биомеханики, физической терапии. Эрготерапия 

основывается на научно доказанных фактах, что целенаправленная, имеющая для человека 

смысл активность (деятельность) помогает улучшить его функциональные возможности 

(двигательные, эмоциональные, когнитивные, психические). Цель эрготерапии – не просто 

восстановить утраченные двигательные функции, но и заново адаптировать человека к 

нормальной жизни, помочь ему достичь максимальной независимости самостоятельности в 

быту. Однако эрготерапия – это не просто специальная лечебная гимнастика, направленная на 

тренировку мелкой моторики и координации. Эрготерапия включает в себя знания по 

нескольким специальностям - психологии, педагогике, социологии, биомеханике и 

физической терапии. При помощи эрготерапии улучшаются не только двигательные, но и 

когнитивные и эмоциональные возможности. В эрготерапии под «занятостью» (occupation) 

понимают различные виды деятельности, которые встречаются в жизни каждого человека и 

придают ей смысл. Выделяют активность в повседневной жизни, активность в работе и 

продуктивной деятельности, активность в игре, отдыхе и увлечениях. Активность в 

повседневной жизни включает: – мероприятия по личной гигиене (уход за волосами, 

умывание, использование туалета); – одевание; – прием пищи; – соблюдение правил, 

необходимых для поддержания и сохранения здоровья; – социализацию; – функциональную 

коммуникацию и подвижность; – возможность быть мобильным в обществе; – удовлетворение 

сексуальных потребностей. Активность в работе и продуктивной деятельности: – выполнение 
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домашних обязанностей (уход за одеждой, уборка квартиры, приготовление еды, поддержание 

чистоты и безопасное проживание в квартире); – заботу о других людях; – возможность 

обучаться чему-либо новому; – исследовательские виды деятельности (выбор специальности, 

поиск работы, выполнение работы, планирование ухода на пенсию, добровольное уча-тие в 

чем-либо). Активность в игре, отдыхе и увлечениях: – возможность выбора игры, отдыха, 

увлечений; – возможность выполнять необходимые действия во время отдыха и игры. Таким 

образом, эрготерапия нужна в тех случаях, когда пациент испытывает проблемы с 

самообслуживанием, работой и отдыхом, если же окружающая среда полностью 

приспособлена под его потребности, то он не будет нуждаться во вмешательстве 

эрготерапевта даже тогда, когда у него сохраняются нарушения функции. Процесс 

эрготерапии: Эрготерапия – это процесс сотрудничества с клиентом и его семьей, которое 

включает оценку, постановку целей, проведение программы вмешательства. Эрготерапевт 

оценивает следующее (оценка проводится с помощью специальных тестов, шкал, наблюдений 

и т. д.): - нарушения, проблемы и возможности (сильные стороны) клиента; - физическое и 

социальное окружение клиента дома и вне дома; - влияние вышеперечисленных факторов на 

активность в повседневной жизни. Планирование целей вмешательства проводится клиентом 

совместно с эрготерапевтом, который может оценить возможности достижения целей и 

оказать помощь при определении этапов работы. Таким образом, клиент заинтересован в 

достижении поставленных целей, он является активным участником терапии. Повторная 

оценка проводится для получения информации о достижении намеченных целей, а также для 

оценки изменений, которые произошли в процессе проведенного вмешательства. Программа 

эрготерапии обычно проводится в естественном для человека окружении – дома, на работе и т. 

д., так как выполнение любой задачи зависит от мотивации пациента и среды, в которой это 

происходит. Эрготерапевт может адаптировать предметы, которыми пользуется пациент 

(столовые приборы, одежду, компьютер и т. д.), обстановку (установить поручни, подобрать 

мебель, изменить расположение предметов в комнате, убрать пороги, расширить проемы 

дверей и т. д.) или подобрать необходимое специальное оборудование (инвалидная коляска, 

ходунки, приспособления для захвата предметов и застегивания пуговиц и др.) В первую 

очередь потому, что, в отличие от большинства других методов реабилитации, направленных 

в большей степени на восстановление функциональных способностей, эрготерапия помогает 

больным приспособиться к повседневной жизни с достижением максимальной 

самостоятельности и независимости. 2 Системообразующими документами, 

регламентирующих эрготерапевтическое сопровождение пациента являются: Конституция 

Российской Федерации (принята всенародным голосованием). Статья 41. Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений Национальный 

приоритетный проект «Здоровье» с 2006 г. Укрепление здоровья граждан Повышение 

доступности и качества медицинской помощи Развитие первичной медицинской помощи 

Возрождение профилактического направления в здравоохранении Обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Российской Федерации » Подпрограмма 5. «Развитие медицинской 

реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в т. ч. 

детей» 3 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323- ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Статья 8. Социальная 

защищенность граждан в случае утраты здоровья Социальная защищенность граждан в случае 

утраты здоровья обеспечивается путем установления и реализации правовых, экономических, 

организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное 

обеспечение, в том числе за счет средств обязательного социального страхования, 

определения потребности гражданина в социальной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае заболевания 

(состояния), установления временной нетрудоспособности, инвалидности или в иных 
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определенных законодательством Российской Федерации случаях. 4 Статья 19. Право на 

медицинскую помощь 5. Пациент имеет право на: - профилактику, диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих 

санитарногигиеническим требованиям 5 Статья 38. Медицинские изделия 1. Медицинскими 

изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и 

прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а 

также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 

изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные 

производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, 

функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, 

иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 

функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны 

заменить друг друга. 6 Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 

поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического 

процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на 

предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество. 2. Медицинская реабилитация 

осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов. 5. Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 7 Выбор наиболее эффективного минимума Основные 

принципы медицинской реабилитации 1. Раннее начало (12-48 часов) 2. Комплексность 3. 

Обоснованность 4. Индивидуальный характер 5. Этапность 6. Преемственность 7. 

Мультидисциплинарный характер 8. Длительность до сохранения положительной динамики. 

Четкие критерии эффективности работы на каждом этапе Единая система управления 

маршрутизацией профильных пациентов Развитие информационной инфраструктуры в 

системе реабилитационных медицинских организаций В основе Международная 

Классификация Функционирования 8 Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г н «Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников» Должности 

специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи) Должность - 

врач по медицинской реабилитации Должности специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием Инструктор по лечебной физкультуре, медицинский психолог 

. 9 Приказ МЗ РФ от 29 декабря 2012 г н «О порядке организации медицинской помощи по 

медицинской реабилитации» 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации 

медицинской реабилитации взрослого и детского населения на основе комплексного 

применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов. 6. Медицинская реабилитация включает в себя: … 7. Медицинская 

реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа: …. 

10 Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения 

заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских 

организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами 
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обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и 

отсутствии противопоказаний к методам реабилитации. 11 Пациентам, имеющим выраженное 

нарушение функции, полностью зависимым от посторонней помощи в осуществлении 

самообслуживания, перемещения и общения, не имеющих перспективы восстановления 

функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала) 

медицинская помощь оказывается в учреждениях по уходу и заключается в поддержании 

достигнутого или имеющегося уровня функций и приспособления окружающей среды под 

уровень возможного функционирования пациента. 12 Второй этап медицинской реабилитации 

осуществляется в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитационных 

центров, отделений реабилитации), в ранний восстановительный период течения заболевания 

или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения 

заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, инвалидам, 

часто болеющим детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой 

помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а так же нуждающимся в 

посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, при 

наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций 

(реабилитационного потенциала) 13 Третий этап медицинской реабилитации осуществляется 

в ранний, поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения 

заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, независимым 

в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного 

перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии подтвержденной 

результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного 

потенциала), в отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинетах 

логопеда медицинских организаций, оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь, а 

также выездными бригадами на дому. 1.2. Общие принципы эротерапии На основании 

обобщенных данных литературы можно выделить следующие общие принципы эрготерапии 

для больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Эрготерапия: 1. Не 

имеет противопоказаний. Для лечения трудом практически отсутствуют возрастные 

ограничения. 2. Должна осуществляться в комплексе с другими методами лечения, как 

фармакологическими, так и нефармакологическими. 3. Должна включаться в лечебный 

процесс как можно раньше, что обеспечит возможность более благоприятного течения и 

исхода заболевания. 4. Должна проводиться постоянно на всем протяжении заболевания, так 

как любой, даже незначительный по временным характеристикам, перерыв может привести к 

ухудшению функциональных возможностей больного. 5. Должна быть физиологически 

обоснованной и психологически комфортной. Это означает, что дозировка нагрузки должна 

определяться общим состоянием больного, в том числе психологическим, степенью 

активности заболевания и функциональных нарушений, предполагаемым периодом 

восстановительного лечения. 6. Должна носить индивидуальный характер, который 

определяется особенностями физического и психоэмоционального развития, клинической 

картины болезни, а также условиями труда и быта больного. Необходимо информировать 

пациента о целях и методах лечения, совместно с ним устанавливать цель (восстановление 

утраченных функций, трудоспособности и т. д.) проводимых мероприятий. 7. На протяжении 

всего времени восстановительного лечения необходим медицинский контроль за проведением 

эрготерапии, который позволит вовремя предотвратить возможность развития порочного 

(ненужного) двигательного стереотипа, дозировать нагрузки в зависимости от состояния 

пациента. В отечественной системе реабилитации различают три основные формы терапии 

трудом: а) общеукрепляющую (тонизирующую), направленную на повышение жизненного 

тонуса больного. Создает психологические предпосылки, необходимые для восстановления 

трудоспособности; б) восстановительную (функциональную), основанную на профилактике 

двигательных расстройств или восстановлении временно сниженных функций двигательного 

аппарата путем развития утраченной функции либо запуском компенсаторных механизмов. 
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Для этого используются облегченные трудовые нагрузки, обеспечивающие максимальную 

амплитуду движения (сматывание ниток, изготовление игрушек и т. п.), восстанавливающие 

мышечную силу (работа рашпилем, пилой и т. д.) и разрабатывающие координацию 

(машинопись, плетение, вязание); в) профессиональную (производственную), которая 

способствует восстановлению нарушенных в результате заболевания производственных 

навыков. При этом виде трудотерапии оцениваются профессиональные возможности 

больного, при утраченной профессиональной трудоспособности или частичном стойком ее 

снижен и больного подготавливают к обучению новой профессии. В ревматологии 

реабилитация в первую очередь направлена на профилактику функциональных нарушений, 

сохранение способности к самообслуживанию, поддержание работоспособности Сегодня 

наибольший опыт использования эрготерапии накоплен при РА, в связи с этим в литературе 

главным образом встречаются работы, изучавшие ее эффективность при этом заболевании и в 

меньшей степени при других РЗ. В то же время данные по оценке эрготерапии в клинических 

исследованиях, отвечающих высокому уровню доказательности, малочисленны. Тем не менее 

в ряде работ, а также международных/ национальных руководствах по ведению больных РА 

было отмечено, что эрготерапия является эффективным методом, направленным на 

поддержание функции, особенно суставов кистей. При этом проводить обучение 

рекомендуется на ранних стадиях заболевания, так как использование эрготерапии в 

реабилитации таких пациентов в долгосрочной перспективе увеличивает вероятность 

сохранения ими независимости в повседневной жизни за счет увеличения мышечной силы, 

уменьшения боли, повышения толерантности к физическим нагрузкам. Кроме того, 

регулярные упражнения оказывают влияние на эмоциональную сферу жизнедеятельности за 

счет психологической адаптации к жизни с артритом. 

  

Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

  

Болезни сердечно-сосудистой системы относятся к числу наиболее распространенных и 

чаще других приводят к инвалидности и смерти. 

В экономически развитых странах в конце XX в. смертность от этих болезней составляла 

более 50%. Для многих заболеваний сердечно-сосудистой системы характерно хроническое 

течение, с постепенным прогрессирующим ухудшением состояния больного. 

Одной из причин увеличения количества заболеваний сердечно-сосудистой системы 

является снижение двигательной активности современного человека. Вот почему для их 

профилактики необходимы регулярные занятия физкультурой, включение в режим дня 

различной мышечной деятельности. При наличии заболевания занятия ФР оказывают 

лечебный эффект и приостанавливают дальнейшее его развитие. Строго дозированные, 

постепенно возрастающие физические нагрузки повышают функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы, являются важным средством реабилитации. При хронических 

заболеваниях, после достижения устойчивого улучшения состояния больного и при 

отсутствии возможности добиться дальнейшего совершенствования функций сердечно-

сосудистой системы, лечебная физкультура применяется как метод поддерживающей терапии. 

Таким образом, ФР является важным средством профилактики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, а также реабилитации и сохранения достигнутых результатов. 

Заболевания сердца и сосудов вызывают разнообразные нарушения функций, которые 

проявляются характерными симптомами, вызывающими разнообразные жалобы у больных. 

Одним из нарушений работы сердца является учащение ритма его сокращении - 

тахикардия, которая компенсирует недостаточность кровообращения и может стать 

симптомом различных заболеваний. Больные нередко ощущают тахикардию как сердцебиение 

(усиление и учащение работы сердца), что обусловлено повышенной возбудимостью нервного 

аппарата. Нарушения сердечного ритма и даже уменьшение частоты сердечных сокращений 

иногда тоже ощущается как сердцебиение. 
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Перебои в работе сердца проявляются в виде кратковременного замирания (остановки) 

сердца и чаще всего бывают вызваны компенсаторной паузой при экстрасистолах. 

Одышка. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы это приспособительная 

реакция, направленная на компенсацию сердечной недостаточности. Вначале одышка 

появляется при физических нагрузках; при выраженной недостаточности кровообращения - 

также в покое, при разговоре, после приема пищи. Одышка возникает вследствие накопления 

в крови недоокисленных продуктов обмена (особенно углекислоты), которые вызывают 

раздражение хеморецепторов и дыхательного центра. Причиной одышки также может быть 

застой крови в легких (в связи с недостаточностью левого желудочка). При увеличении застоя 

крови в легких по ночам могут внезапно появляться приступы тяжелой одышки - сердечная 

астма. При этом больные испытывают удушье - чувство острой нехватки воздуха и сдавления 

груди. Приступы удушья могут возникать также во время и после физических нагрузок. 

Отеки развиваются при выраженной недостаточности кровообращения. Их образованию 

способствует повышение венозного давления и проницаемости капилляров; уменьшение 

почечного кровотока и застой крови в почках снижает выделение ионов натрия и вызывает 

задержку его в тканях, что изменяет осмотическое давление - происходит задержка воды в 

организме. Вначале отеки появляются по вечерам - у лодыжек, на стопах и голенях, а к утру 

проходят. У лежачего больного они образуются на спине и пояснице. При тяжелой форме 

недостаточности кровообращения жидкость скапливается не только в подкожной клетчатке, 

но и во внутренних органах (набухают и увеличиваются печень и почки), а также может 

появиться в брюшной (асцит) и плевральной (гидроторакс) полостях тела. 

Цианоз - синюшная окраска кожных и слизистых покровов - часто является признаком 

нарушения кровообращения. Он возникает вследствие застоя крови в расширенных венулах и 

капиллярах. Эта кровь бедна кислородом, и восстановленный гемоглобин придает кожным 

покровам такой цвет. 

Кровохарканье происходит при застое крови в малом круге. Обычно вместе с мокротой 

выделяется небольшое количество крови, которая появляется вследствие прохождения 

эритроцитов через неповрежденную стенку капилляров и при разрыве мелких сосудов. 

Боли при заболеваниях сердца локализуются за грудиной, в области верхушки или по 

всей проекции сердца. Наиболее частой причиной болей является острая ишемия 

(недостаточность кровоснабжения) сердца, которая возникает при спазме венечных артерий, 

их сужении или закупорке. Боли - давящие, сжимающие или жгучие - могут сопровождаться 

удушьем. Часто они распространяются под левую лопатку, в шею и левую руку. При 

воспалении оболочек сердца возникают боли ноющего и давящего характера. 

Многие заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к недостаточности 

кровообращения, т.е. неспособности системы кровообращения транспортировать кровь в 

количестве, необходимом для нормального функционирования органов и тканей. 

Недостаточность кровообращения возникает при нарушении функции как сердца, так и 

сосудов и бывает острой и хронической. 

Сердечная недостаточность может возникать при ишемической болезни и пороках 

сердца, гипертонической болезни, миокардите и других заболеваниях сердца; сосудистая 

недостаточность - при гипертонической болезни. 

В процессе занятий лечебной физкультурой приходится иметь дело в основном с 

хронической недостаточностью сердца или сосудов. 

Хроническую сердечную недостаточность (недостаточность кровообращения) разделяют 

по степени ее выраженности. 

I степень (Н-I) характеризуется появлением объективных признаков недостаточности 

кровообращения лишь при выполнении умеренной, ранее привычной физической нагрузки. 

При быстрой ходьбе, подъеме по лестнице появляются одышка, тахикардия. Отмечаются 

быстрая утомляемость, снижение трудоспособности. 

При II степени (Н-II) симптомы недостаточности кровообращения усиливаются: одышка 

и тахикардия появляются при незначительной нагрузке и даже в состоянии относительного 
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покоя. 

Вторая степень подразделяется на два периода - А и Б. Для степени Н-II А характерны 

застойные явления в малом или большом круге кровообращения. При недостаточности левого 

желудочка застойные явления наблюдаются в легких: появляются кашель с мокротой, одышка 

может быть и в покое. При недостаточности правого желудочка увеличивается печень, 

появляются отеки на ногах. Для степени Н-II Б характерна недостаточность как правого, так и 

левого желудочка. Застойные явления наблюдаются в малом и большом кругах 

кровообращения, что вызывает выраженные отеки, значительное увеличение печени, одышку 

(а иногда и удушье), кашель (нередко с кровохарканьем). 

III степень (Н-III) характеризуется дальнейшим усилением указанных симптомов и 

усугубляется скоплением жидкости в брюшной и плевральной полостях. Недостаточность 

кровообращения приводит к нарушению обмена веществ и к дистрофическим изменениям в 

сердце, печени и других органах, приобретающим необратимый характер. 

Хроническая сосудистая недостаточность возникает вследствие нарушения функций 

нейрогуморального аппарата, регулирующего функцию сосудов, и вызывает понижение 

артериального и венозного давления. Развитию этого состояния способствуют 

конституциональные особенности организма, недостаточное питание, физическое и 

психическое переутомление, инфекционные болезни и очаги хронической инфекции. 

Хроническая сосудистая недостаточность вызывает быструю утомляемость, снижение 

физической и умственной работоспособности, головокружения, одышку, сердцебиение, 

склонность к обморокам. 

 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

 

Применение физических упражнений при сердечно-сосудистых заболеваниях позволяет 

использовать все четыре механизма их лечебного действия: тонизирующее влияние, 

трофическое действие, механизмы формирования компенсаций и нормализации функций. 

При многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы ограничивается двигательный 

режим больного. Больной угнетен, «погружен» в свою болезнь; в его центральной нервной 

системе преобладают тормозные процессы. В этом случае физические упражнения 

приобретают первостепенное значение для оказания общего тонизирующего влияния. 

Улучшение функций всех органов и систем под воздействием физических упражнений 

предупреждает осложнения, активизирует защитные силы организма, ускоряет 

выздоровление. Улучшается психоэмоциональное состояние больного, что, несомненно, 

положительно влияет на процессы саногенеза. 

Физические упражнения улучшают трофические процессы в сердце и во всем организме; 

улучшают кровоснабжение сердца - за счет усиления венечного кровотока, раскрытия 

резервных капилляров и развития коллатералей; активизируют обмен веществ. Все это 

стимулирует восстановительные процессы в миокарде, повышает его сократительную 

способность. Физические упражнения улучшают и общий обмен в организме, снижают 

содержание холестерина в крови, замедляя развитие атеросклероза. 

Очень важным механизмом является формирование компенсаций. При многих 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы (особенно при тяжелом состоянии больного) 

используются физические упражнения, оказывающие компенсаторное действие через 

внесердечные (экстракардиальные) факторы кровообращения. Так, упражнения для мелких 

мышечных групп способствуют продвижению крови по венам, действуя как мышечный насос, 

и вызывают расширение артериол, снижают периферическое сопротивление артериальному 

кровотоку. Дыхательные упражнения способствуют притоку венозной крови к сердцу - за счет 

ритмичного изменения внутрибрюшного и внутригрудного давления. Во время вдоха 

отрицательное давление в грудной полости оказывает присасывающее действие, а 

повышающееся при этом внутрибрюшное давление как бы выжимает кровь из брюшной 

полости в грудную. Во время выдоха облегчается продвижение венозной крови из нижних 
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конечностей, так как внутрибрюшное давление при этом снижается. 

Нормализация функций достигается постепенной и осторожной тренировкой, которая 

укрепляет миокард и улучшает его сократительную способность, восстанавливает сосудистые 

реакции на мышечную работу и смену положения тела. Физические упражнения нормализуют 

функцию регулирующих систем, их способность координировать работу сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма во время физических нагрузок. Таким 

образом повышается способность выполнять больший объем работы. 

В результате длительного воздействия физических упражнений снижается артериальное 

давление. В процессе систематической дозированной тренировки увеличиваются тонус 

блуждающего нерва и продукция гормонов (например, простагландинов), снижающих 

артериальное давление. В результате в покое уменьшается частота сердечных сокращений. 

Особо следует остановиться на специальных упражнениях, которые, действуя в 

основном через нервно-рефлекторные механизмы, снижают артериальное давление. Так, 

дыхательные упражнения с удлинением выдоха и урежением дыхания уменьшают частоту 

сердечных сокращений. Упражнения в расслаблении мышц и упражнения для мелких 

мышечных групп снижают тонус артериол и уменьшают периферическое сопротивление току 

крови. 

При заболеваниях сердца и сосудов физические упражнения совершенствуют 

(нормализуют) адаптационные процессы сердечно-сосудистой системы: усиливают действие 

энергетических и регенеративных механизмов, восстанавливают нарушенные функции и 

структуры. 

Физические упражнения имеют большое значение для профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, поскольку восполняют недостаток двигательной активности. 

Они повышают общие адаптационные (приспособительные) возможности организма, его 

сопротивляемость различным стрессовым воздействиям, создавая психологическую разрядку 

и улучшая эмоциональное состояние; развивают физиологические функции и двигательные 

качества, повышая умственную и физическую работоспособность. Активизация двигательного 

режима с помощью различных физических упражнений совершенствует функции систем, 

регулирующих кровообращение; улучшает сократительную способность миокарда; уменьшает 

содержание липидов и холестерина в крови; повышает активность противосвертывающей 

системы крови; способствует развитию коллатеральных (дополнительных) сосудов; снижает 

гипоксию, т.е. предупреждает и устраняет проявление большинства факторов риска основных 

заболеваний сердечнососудистой системы. 

Таким образом, физические упражнения показаны всем людям не только как 

оздоровительное, но и как профилактическое средство. Особенно они необходимы тем, кто в 

настоящее время здоровы, но имеют какие-либо симптомы предрасположенности к сердечно-

сосудистым заболеваниям. 

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, физические упражнения 

являются важнейшим реабилитационным средством и средством вторичной профилактики. 

 

Показания и противопоказания к назначению ФР 

 

Лечебная физкультура показана при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Противопоказания носят лишь временный характер: в острой стадии заболевания (миокардит, 

эндокардит, стенокардия и инфаркт миокарда); в период частых и интенсивных приступов 

болей в области сердца; при выраженных нарушениях сердечного ритма; при нарастании 

сердечной недостаточности; при возникновении сопутствующих тяжелых осложнений в 

других органах. 

При стихании острых явлений, уменьшении степени сердечной недостаточности и 

улучшении общего состояния можно приступать к занятиям ФР. 
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Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях дыхательной  системы 

 

Основные причины заболеваний органов дыхания 

 

В последние годы отмечается неуклонный рост количества больных с заболеваниями 

органов дыхания: острыми и хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) 

и сопутствующими им осложнениями, появившимися в результате длительного 

лекарственного лечения, недостаточной двигательной активности. Это побуждает вести поиск 

других методов лечения. К ним следует отнести немедикаментозные методы, в частности ФР 

и массаж. 

При различных заболеваниях дыхательного аппарата функция его нарушается, 

вследствие чего развивается дыхательная недостаточность, которая может быть обусловлена 

различными патологическими явлениями как в аппарате внешнего дыхания, так и вне его. 

Изменение функции внешнего дыхания. Может возникать вследствие: ограничения 

подвижности грудной клетки и легких; уменьшения дыхательной поверхности легких; 

нарушения проходимости воздухоносных путей; ухудшения эластичности легочной ткани; 

снижения диффузионной способности легких; нарушения регуляции дыхания и 

кровообращения в легких. 

Ограничение подвижности грудной клетки и легких. Может произойти вследствие: 

слабости дыхательной мускулатуры и поражения иннервирующих ее нервов; воспаления 

плевры (плеврит), накопления при этом жидкости (выпота) в плевральной полости и 

образования плевральных спаек; деформации грудной клетки и позвоночника. 

Уменьшение дыхательной поверхности легких. Происходит при воспалительных 

процессах в легочной ткани (пневмония, туберкулез, абсцесс и др.), когда альвеолы заполнены 

воспалительным экссудатом; при опухолях; при разрастании соединительной ткани 

(пневмосклероз). 

Нарушение проходимости воздухоносных путей. Может произойти вследствие: спазма 

гладкой мускулатуры бронхов и бронхиол (бронхиальная астма); воспалительных процессов с 

образованием обильной мокроты (бронхит, бронхоэктатическая болезнь); сдавливания 

дыхательных путей (трахеи или бронхов) опухолями или рубцовыми сращениями. 

Ухудшение эластичности легочной ткани (эмфизема). Происходит в результате 

длительно протекающих хронических заболеваний органов дыхания (хроническая пневмония, 

хронический бронхит, бронхиальная астма), а также при возрастных изменениях в тканях 

легкого. 

Снижение диффузионной способности легких. Наблюдается при морфологических 

изменениях альвеолярно-капиллярных мембран - в результате снижается газообмен в легких. 

Изменения регуляции дыхания. Могут возникать при нарушениях центральной 

регуляции, а также при изменениях в интерорецепторах, обеспечивающих рефлекторную 

регуляцию дыхания. 

Изменения легочного кровообращения. Являются следствием застойных явлений в 

малом круге кровообращения. 

Весьма часто при заболеваниях органов дыхания наступает дискоординация 

дыхательного акта, что связано с нарушением его механики. В результате изменяются ритм 

и частота дыхания: заметно снижается глубина дыхания, оно становится поверхностным; 

выдох укорачивается; особенно сильно нарушается пауза, она сокращается до минимума. 

 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

 

Физические упражнения, возбуждая дыхательный центр рефлекторным и гуморальным 

путем, способствуют улучшению механики дыхания, легочной вентиляции и газообмена, 

ликвидируя либо уменьшая дыхательную недостаточность. 

Под влиянием занятий ФР повышаются общий тонус организма, его сопротивляемость к 
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неблагоприятным факторам внешней среды; улучшается нервно-психическое состояние 

больного. 

Физические упражнения динамического характера в сочетании с дыхательными 

оказывают тонизирующее влияние и являются рефлекторными раздражителями дыхательной 

системы. На занятиях ФР используется способность человека произвольно управлять фазами 

дыхательного акта, изменяя ритм, частоту, глубину и тип дыхания, соотношения фаз вдоха и 

выдоха; тем самым ему предоставляется возможность выработать по механизму условных 

рефлексов полноценное дыхание. 

Физические упражнения, укрепляя дыхательные мышцы, увеличивают подвижность 

грудной клетки и диафрагмы. 

Систематические и целенаправленные упражнения, усиливая крово- и лимфообращение 

в легких и грудной клетке, способствуют более быстрому рассасыванию воспалительного 

инфильтрата и экссудата. 

Итак, использование физических упражнений способствует ликвидации или 

уменьшению патологических процессов в органах дыхания (предупреждение образования 

плевральных спаек, сохранение эластичности легочной ткани, улучшение проходимости 

дыхательных путей и т.д.), а также может способствовать развитию компенсаторных 

механизмов, улучшающих дыхание при необратимых морфологических изменениях аппарата 

внешнего дыхания. 

Занятия ФР, развивая функцию внешнего дыхания, стимулируют тканевое дыхание и тем 

самым способствуют ликвидации проявлений кислородного голодания тканей (В.Н. Мошков). 

 

 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация   при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и органов мочевыделения 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта в основном поражают людей трудоспособного 

возраста. Хронический характер течения большинства этих заболеваний обусловливает 

высокие показатели временной нетрудоспособности и инвалидности. 

Причины заболеваний ЖКТ сложны и многообразны: возглавляет инфекционный 

фактор; на втором месте – пищевой фактор (пищевые отравления, некачественные продукты 

или плохая их обработка, нарушение режима питания). В ряде случаев причина может 

заключаться в психических напряжениях, стрессовых ситуациях. И наконец, наследственный 

фактор, т.е. наследственная предрасположенность к заболеваниям органов пищеварения. 

 

Основные клинические проявления заболеваний ЖКТ 

 

Боли в брюшной полости при различных заболеваниях ЖКТ существенно различаются 

по локализации и степени интенсивности, по связи с приемом пищи, ее характером и пр. 

Нарушение аппетита в большей степени связано с состоянием секреторной функции 

желудка. Аппетит улучшается при повышенной секреции и ухудшается при ее снижении. 

Отрыжка. Внезапное попадание в полость рта содержимого желудка, 

сопровождающееся характерным звуком выходящего через рот воздуха. Различают отрыжку 

воздухом (пустую) и отрыжку пищей, которая косвенно свидетельствует о нарушении 

моторики желудка. Она может сопровождаться ощущением кислоты во рту (при усилении 

секреции желудка), запахом тухлых яиц (при гнилостных процессах в желудке). 

Изжога. Ощущение жжения в подложечной области и за грудиной. Возникает при 

поступлении кислого содержимого желудка в нижнюю часть пищевода. 

Тошнота. Неприятное ощущение в подложечной области в сочетании с ощущением 

давления. 

Рвота. Сложный двигательный акт, характеризующийся непроизвольным сокращением 

мускулатуры желудка, диафрагмы и нижнего отдела пищевода и выбросом пищи из полости 
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желудка через рот или носовые ходы. 

Метеоризм. Ощущение вздутия и распирания живота, сочетающееся с усиленным 

отхождением газов. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта могут проявляться: 

- в ослаблении или нарушении секреторной функции пищеварительных желез и 

процессов расщепления белков, жиров, углеводов; 

- в изменении моторики, обеспечивающей передвижение пищи по желудочно-

кишечному тракту; 

- в нарушении всасывания пищи; 

- в нарушении акта дефекации. 

Обязательно комплексное лечение: режим питания, диета, питье минеральных вод, 

лекарственные препараты, ФР и массаж. 

 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

 

Физические упражнения являются необходимым средством профилактики и лечения 

заболеваний ЖКТ, так как оказывают благоприятное влияние на организм больного, 

нормализуя его общий режим и способствуя улучшению ряда нарушенных функций. 

Прежде всего физические упражнения влияют на пищеварительную систему через 

нервные центры и проводящие пути – по типу моторно-висцеральных рефлексов. 

Дозированные нагрузки (как правило, малой и средней интенсивности) повышают 

возбудимость коры больших полушарий головного мозга, а значит, и пищевого центра, тем 

самым активизируя вегетативные функции, улучшая пищеварение, стимулируя функцию 

печени, тонизируя мускулатуру желчного пузыря. 

Физические упражнения активизируют тканевый обмен. Под влиянием специальных 

упражнений улучшается кровообращение в органах брюшной полости, что способствует 

затиханию воспалительных процессов в органах пищеварения и ускорению регенеративных 

процессов (в случаях изъязвления стенок желудка и кишечника). 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на моторную и секреторную 

функции пищеварительного тракта. При этом важно знать, что большие нагрузки угнетают 

моторику и секрецию» а умеренные нормализуют их. 

Специальные упражнения, направленные на укрепление мышечно-связочного аппарата 

брюшной полости, весьма эффективны при опущениях внутренних органов и оказывают 

благоприятное влияние на функцию органов брюшной полости. 

 

Эрготерапия  и физическая  реабилитация при нарушениях обмена веществ 

 
Обмен веществ – важная функция организма, обеспечивающая превращение веществ и энергии 

в живых организмах. С одной стороны, обмен веществ предусматривает взаимодействие организма с 

внешней средой – для получения из нее необходимых веществ и выведения из организма продуктов 

распада. С другой стороны, обмен веществ путем сложных биохимических реакций обеспечивает 

превращение веществ, поступающих из внешней среды, в вещества тканей организма. 

Обмен веществ обеспечивает также синтез структурных единиц клеток и ферментов, распад 

устаревших тканевых элементов и замену их новыми; отложение запасов и использование их по мере 

необходимости; расщепление энергетически богатых веществ вместе с освобождением энергии. 

Активная двигательная деятельность в виде регулярных занятий физической культурой и 

спортом играет важную роль в поддержании нормального обмена веществ. Лечебное влияние 

физических упражнений при нарушениях обмена веществ осуществляется в основном по механизму 

трофического действия. 

Физические упражнения, тонизируя ЦНС, повышают также активность желез внутренней 

секреции и ферментативных систем организма (симпатико-адреналовая система, кора надпочечников, 

гипофиз). С помощью специальных физических упражнений можно воздействовать преимущественно 

на жировой, углеводный либо белковый обмен. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

1. Учебная дисциплина. Эрготерапия в системе физической реабилитации.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия. 

 Раздел 2. Эрготерапия при инвалидизирующих патологиях в травматологии, ортопедии 

и неврологии. 

Тема 2.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии.  

3. Цели занятия. Изучить теоретико-методические основы эрготерапии  и физической 

реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Виды и симптомы травм ОДА. Травматическая болезнь. 

Методы лечения травм ОДА 

Нарушения осанки, сколиозы  и плоскостопие 

Основные клинические проявления при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

2. Тема лекционного занятия. Особенности комплексного применения средств 

эрготерапии и физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии 

Текст лекции.  

Травматология 
Травмой называется внезапное воздействие на организм человека факторов внешней среды 

(механических, физических, химических и др.), приводящих к нарушению анатомической целостности 

тканей и функциональным нарушениям в них. 

Различают следующие виды травматизма: производственный, бытовой, уличный, транспортный, 

спортивный и военный. 

Различают травмы острые, возникающие после сильного одномоментного воздействия, и 

хронические – возникающие после многократного воздействия повреждающего фактора малой силы на 

определенную часть тела. Травмы могут сопровождаться повреждением кожных или слизистых 

покровов – это открытые травмы (раны, переломы); могут быть без повреждения покровов – это 

закрытые травмы (ушибы, растяжения, разрывы, вывихи, переломы костей). 

Наиболее часто встречаются травмы опорно-двигательного аппарата в результате воздействия 

механический силы: переломы  костей, растяжения и разрывы мышц или «вязок, вывихи. 

При незначительном воздействии повреждающего фактора преобладают местные симптомы 

травмы: покраснение, отек, боль, нарушение функции. При обширных повреждениях, наряду с 
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местными симптомами, возникают нарушения деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, органов выделения и желез 

внутренней секреции. 

Совокупность общих и местных патологических сдвигов в организме при повреждении органов 

опоры и движения называется; травматической болезнью. 

Травматическая болезнь может начаться с развития травматического шока, коллапса или 

обморока. 

Обморок (синкопе). Внезапная потеря сознания, обусловленная недостаточным кровообращением 

в головном мозгу. При обмороке наблюдаются головокружение, тошнота, звон в ушах, похолодение 

конечностей, резкое побледнение кожных покровов, снижение артериального давления. 

Коллапс. Форма острой сосудистой недостаточности. Характеризуется ослаблением сердечной 

деятельности в результате снижения сосудистого тонуса или массы циркулирующей крови, что 

приводит к уменьшению венозного притока крови к сердцу, снижению АД и гипоксии мозга. 

Симптомы коллапса: общая слабость, головокружение, холодный пот; сознание сохранено или 

затуманено. 

Травматический шок. Тяжелый патологический процесс, возникающий в организме как ответная 

реакция на тяжелую травму. Проявляется нарастающим угнетением жизненно важных функций – из-за 

нарушения нервной и гормональной регуляции, деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, 

выделительной и других систем организма. В развитии шока выделяют две фазы: эректильную и 

торпидную. 

Эректильная фаза (фаза возбуждения) характеризуется психомоторным возбуждением, 

беспокойством, говорливостью, увеличением ЧСС и АД. 

Через 5-10 мин состояние возбуждения сменяется угнетением – развивается торпидная фаза 

шока. В этой фазе наблюдается угнетение деятельности всех систем организма, усиление 

кислородного голодания, что в конечном счете может привести к гибели пострадавшего. Развитие 

травматического шока зависит от обширности, характера повреждений и их локализации. 

Наиболее часто шок развивается при травмах костей таза и нижних конечностей, что связано с 

повреждением крупных нервных стволов, кровеносных сосудов и мышц. Своевременная и грамотно 

оказанная доврачебная и врачебная помощь может предотвратить развитие или углубление шока. 

После выведения больного из состояния шока и начала лечения развивается травматическая 

болезнь, которая имеет свою специфику и симптоматику. 

Длительный постельный режим и иммобилизация поврежденного сегмента тела, обычно 

применяемые при травмах опорно-двигательного аппарата, улучшают состояние больного, уменьшают 

интенсивность болей. Однако длительное сохранение вынужденного положения (лежа на спине), 

связанное с вытяжением, гипсовой повязкой и др., приводит к тому, что в центральную нервную 

систему поступает большое количество необычных импульсов, которые вызывают повышенную 

раздражительность больных и нарушение сна. Сниженная двигательная активность (гипокинезия) при 

постельном режиме оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние различных 

систем организма пострадавших. 

При вынужденном положении у больных уменьшается экскурсия грудной клетки; в легких 

развиваются застойные явления, что может привести к развитию пневмонии. 

Гипокинезия вызывает изменения и в деятельности сердечно-сосудистой системы. Наблюдаются 

застойные явления в большом круге кровообращения, что может привести к образованию тромбов, а в 

дальнейшем – к тромбоэмболии. 

Нарушения функции желудочно-кишечного тракта связаны со снижением перистальтики 

кишечника; наблюдаются запоры, метеоризм. При этом замедляется эвакуация переработанной пищи, 

и продукты распада всасываются в кровь, что вызывает интоксикацию организма. 

Все эти отрицательные явления проявляются в большей степени, если при оперативном методе 

лечения применялся наркоз. 

Длительная иммобилизация поврежденного сегмента опорно-двигательного аппарата вызывает 

ряд специфических местных изменений. В обездвиженных мышцах развивается атрофия, которая 

проявляется в уменьшении размеров, силы и выносливости. 

Длительное отсутствие или недостаточность осевой нагрузки при травмах нижних конечностей 

способствует развитию остеопороза – снижению плотности костей в результате уменьшения 

количества костного вещества или потери кальция. В дальнейшем; это может привести к деформации 

костей и возникновению патологических переломов. 

При длительной неподвижности выраженные дегенеративно-дистрофические изменения 
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возникают также в тканях сустава и в окружающих его образованиях, что сопровождается 

ограничением подвижности в суставах – образованием контрактур. В зависимости от участия той или 

иной ткани в образовании контрактур различают дерматогенные (кожные, образующиеся вследствие 

стягивания кожных покровов), десмогенные (сморщивания апоневрозов), тендогенные (укорочение 

сухожилий) и миогенные (укорочение рубцов на мышцах) контрактуры. Как следствие повреждения 

сустава может возникнуть анкилоз – полное отсутствие подвижности в суставе, вызванное сращением 

костей. 

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости вызванное механическим 

воздействием и сопровождающееся повреждением окружающих тканей и нарушением функции 

повреждение сегмента тела. 

Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, 

туберкулез), называются патологическими. 

Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и 

закрытые, когда целостность коз сохранена. 

Переломы могут быть внесуставными и внутрисуставными. 

В зависимости от локализации переломы трубчатых костей делят на диафизарные, 

метафизарные и эпифизарные. 

По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, 

вколоченные переломы. 

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. 

При образовании большого количества мелких осколков костей переломы называются 

раздробленными. 

Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц большинство переломов 

сопровождаются смещением отломков: по ширине, длине, под углом, по периферии, вокруг оси 

(ротационные). 

При незначительной силе травмирующего агента отломки могут удерживаться надкостницей и 

не смещаться – это поднадкостничные переломы. 

В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных 

трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул – возникает 

компрессионный перелом. 

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, 

нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. 

Заключение о наличии и характере перелома получают на основании рентгенограммы. 

Лечение переломов включает восстановление анатомической целостности сломанной кости и 

функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается за счет: раннего и точного 

сопоставления отломков; прочной фиксации репонированных отломков – до полного их срастания; 

создания хорошего кровоснабжения в области перелома; своевременного функционального лечения 

пострадавшего. 

Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата применяются два 

основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов 

лечения в травматологии, консервативный метод до последнего времени является основным. 

В консервативном методе лечения выделяют два основных этапа: фиксацию и вытяжение. 

Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки и корсеты, шины, различные аппараты и др. 

Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные костные отломки и 

обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя 

поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует 2-3 близлежащих сустава. Многообразие 

гипсовых повязок (рис. 6) подразделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки.  

Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной 

конечности и постепенность увеличения нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и 

их иммобилизации (обездвиживания). Скелетное вытяжение используют при лечении переломов со 

смещением, косых, винтообразных и оскольчатых переломов длинных трубчатых костей, некоторых 

переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и 

пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, 

растягиваемой в специальной скобе (рис. 7). Спицу проводят через различные сегменты конечности – в 

зависимости от показаний. К скобе с помощью шнура прикрепляют груз, величину которого 

рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20-50 дней (в 

зависимости возраста больного, локализации и характера повреждения) накладывают гипсовую 
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повязку. 

При оперативном лечении переломов применяется остеосинтез – хирургическое соединение 

костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни (рис. 

8), пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты 

(аппарат Илизарова и др.) (рис 9). 

Преимуществом хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков 

можно производить движения во всех суставах поврежденного сегмента тела, что невозможно делать 

при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2-3 близлежащих сустава. 

 

Задачи и основы методики ФР при травмах ОДА 

 

При травматических повреждениях ОДА различают три периода ФР: 

1-й период – иммобилизационный, или период вынужденного положения; 

2-й период – постиммобилизационный, или функциональный; 

3-й период – тренировочный, или восстановительный. 

1-й период соответствует острой фазе травмы. 

Общие задачи ФР в этот период: 

- нормализация психоэмоционального состояния больного; 

- ускорение выведения из организма наркотических средств; 

- улучшение обмена веществ, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов 

выделения; 

- профилактика осложнений (застойной пневмонии, метеоризма и др.). 

Специальные задачи ФР: 

- ускорение рассасывания кровоизлияния и отека; 

- ускорение образования костной мозоли (при переломах); 

- улучшение процесса регенерации поврежденных тканей; 

- предупреждение атрофии мышц, возникновения контракту и тугоподвижности в суставах; 

- профилактика спаечного процесса; 

- формирование мягкого, эластичного рубца. 

На занятиях ЛГ используются одно или два исходных положений (лежа, сидя или стоя). 

Физиологическая кривая нагрузки – одно вершинная; темп выполнения упражнений – медленный или 

средний. В занятие включаются только 25% специальных упражнений для поврежденной части тела и 

75% общеразвивающих и дыхательных. 

Для решения поставленных задач применяют следующие средства ФР: 

ОРУ (для нетравмированных частей тела); 

- дыхательные упражнения: для лежачих больных – в соотношении 1:1; для ходячих – 1:2(3); 

- активные физические упражнения для суставов, свободны от иммобилизации; 

- упражнения для мышц живота в изометрическом режиме мышц тех участков тела, где могут 

образоваться пролежни; 

- лечение положением; 

- идеомоторные упражнения; 

- изометрическое напряжение мышц под иммобилизацией. 

В 1-м периоде применяются следующие формы ФР: УГГ (5-7 мин); ЛГ (15-25 мин); 

самостоятельные занятия; ходьба по коридору (например, на костылях). 

Способы проведения занятий: индивидуальный (ЛГ в палате), малогрупповой – до 5 чел. (УГГ – 

в палате, ЛГ – в зале ФР). 

Во 2-м периоде анатомические ткани восстановлены, а функция поврежденного сегмента тела 

еще нарушена. 

Задачи ФР в этот период: 

- укрепление костной мозоли (при переломах); 

- при оперативном вмешательстве – обеспечение подвижности рубца, не спаянного с 

подлежащими тканями; 

- завершение процессов регенерации поврежденных тканей и восстановление функций в области 

повреждения; 

- дальнейшая профилактика атрофии мышц и контрактур суставов; 

- восстановление правильной походки (при повреждениях нижних конечностей). 

На занятиях ЛГ используются различные исходные положения; физиологическая кривая 
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нагрузки – двух- или трехвершинная. 

В занятие включаются 25% дыхательных упражнений и 75% общеразвивающих и специальных. 

Темп выполнения упражнений: медленный и средний – для средних и крупных мышечных групп; 

быстрый – для мелких мышечных групп. Амплитуда движений – средняя (не вызывающая боли). 

Для решения поставленных задач используют следующие Средства ФР: 

- ОРУ; 

- дыхательные упражнения в соотношении 1:2(3); 

- пассивные, а затем активные упражнения для суставов пораженной части тела (лучше 

выполнять их в теплой воде); 

- лечение положением; 

- механотерапия; 

- трудотерапия; 

- хореотерапия; 

- лечебный массаж. 

Во 2-м периоде применяются следующие формы ФР: УГГ, ЛГ; самостоятельные занятия; пешие 

прогулки; дозированные ходьба, бег, плавание и др. 

В 3-м периоде происходит окончательное восстановление утраченных функций поврежденного 

сегмента и организма в целом. Он проходит в реабилитационном центре, или в санатории, или в 

поликлинике по месту жительства (частично – в домашних условиях). 

Задачи ФР в этот период: 

- окончательное (если возможно) восстановление функций; 

- адаптация организма к бытовым и производственным нагрузкам; 

- формирование компенсаций, новых двигательных навыков. 

На занятиях ЛГ применяют разнообразные варианты исходных положений; физиологическая 

кривая нагрузки – многовершинная. Темп и амплитуда движений варьируются. В занятие включают 

25% общеразвивающих и дыхательных упражнений и уже 75% специальных. 

Из средств ФР широко используют: 

- спортивно-прикладные упражнения; 

- тренировку на тренажерах; 

- хореотерапию; 

- естественные природные факторы. 

В 3-м периоде применяют все доступные формы ФР. 

 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

 

Лечебное действие физических упражнений при травматических повреждениях проявляется в их 

тонизирующем влиянии, трофическом действии, формировании компенсаций и нормализации; 

функций. 

Сразу после травмы физические упражнения способствуют повышению общего тонуса 

организма, улучшению регуляторных функций ЦНС и улучшению психоэмоционального состояния 

больного. При длительном постельном режиме, с которым связан целый ряд тяжелых повреждений, 

физические упражнения улучшают кровообращение, устраняют венозный застой; способствуют 

уменьшению отека и рассасыванию кровоизлияния; обеспечивают профилактику застойной пневмонии 

и атонии кишечника (запоры, метеоризм). 

Трофическое действие физических упражнений проявляется! в улучшении регенерации 

(образование костной мозоли, заживление мягких тканей рубцом, не спаянным с подлежащими 

тканями) и предупреждении развития остеопороза. 

Особенно важно, что физические упражнения сразу после травмы (и при иммобилизации) 

уменьшают атрофию мышц, а в более поздние сроки препятствуют развитию тугоподвижности в 

суставах. 

Во 2-м и 3-м периодах физические упражнения способствуют выработке компенсаций: 

осуществлению движений за счет др. групп мышц, обычно не принимающих участие в движении 

частично участвующих в нем (например, обучение действиям левой рукой при невозможности 

действий правой и др.). 

И наконец, физические упражнения способствуют окончательной нормализации функций (если 

это возможно): восстановлении координации движений, нормальной походки, мышечной силы 

амплитуды движений. 
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Ортопедия 

Осанка – это привычное положение тела непринужденно стоящего человека. Осанка зависит от 

степени развития мышечной системы, угла наклона таза, положения и формы позвоночника 

(физиологические изгибы). 

Нарушения осанки возникают у детей в раннем возрасте: в ясельном – у 2,1%; в 4 года – у 15-

17% детей; в 7 лет – у каждого третьего ребенка. В школьном возрасте процент детей с нарушением 

осанки продолжает расти. Так, по данным Д.А. Ивановой с соавт., нарушения осанки имеются у 67% 

школьников. 

Различают четыре физиологических изгиба позвоночника в сагиттальной плоскости: два 

обращены выпуклостью кпереди – это шейный и поясничный лордозы; два обращены выпуклостью 

кзади – это грудной и крестцово-копчиковый кифозы. Благодаря физиологическим изгибам 

позвоночный столб выполняет рессорную и защитную функции спинного и головного мозга, 

внутренних органов, увеличивает устойчивость и подвижность позвоночника. 

У новорожденного ребенка имеется лишь крестцово-копчиковый кифоз, сформировавшийся на 

этапе внутриутробного развития. Начало формирования физиологических изгибов позвоночника 

относится к периоду грудного возраста. 

К 3 месяцам жизни у ребенка формируется шейный лордоз – под влиянием работы мышц спины и 

шеи во время приподнимания головы из положения лежа на животе и сохранения данной позы. 

К 6 месяцам начинает формироваться грудной кифоз – при развитии умения самостоятельно 

переходить из положения лежа в положение сидя и длительно сохранять сидячую позу. 

К 9-10 месяцам начинает формироваться поясничный лордоз – под действием мышц, 

обеспечивающих вертикальное положение тела во время стояния и ходьбы. 

Выраженность физиологических изгибов позвоночника зависит также от угла наклона таза. При 

увеличении угла наклона позвоночный столб, неподвижно сочлененный с тазом, наклоняется вперед; 

одновременно увеличиваются поясничный лордоз и грудной кифоз позвоночника, которые 

компенсируют нарушение вертикального положения тела. При уменьшении угла наклона таза 

физиологические изгибы позвоночника соответственно уплощаются. 

Осанка ребенка, с позиции физиологических закономерностей, является динамическим 

стереотипом и в раннем возрасте носит неустойчивый характер, легко изменяясь под действием 

позитивных или негативных факторов. Гетерохронность развития костного, связочного, суставного 

аппарата и мышечной системы в этом возрасте является основой неустойчивости осанки. 

Неравномерность развития уменьшается по мере снижения темпов роста опорно-двигательного 

аппарата и стабилизируется к окончанию роста человека. 

Правильная осанка характеризуется: вертикальным расположением головы и остистых 

отростков; горизонтальным уровнем надплечий; симметричным расположением углов лопаток, 

молочных желез у девушек и околососковых кружков у юношей; плоским животом, втянутым по 

отношению к грудной клетке; умеренно выраженными физиологическими изгибами позвоночника; 

равными, симметричными и хорошо выраженными треугольниками талии; симметричными 

ягодичными складками; одинаковой длиной нижних конечностей и правильной постановкой стоп 

(ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах; ось тела проходит через ухо, плечевой и 

тазобедренный сустав и середину стопы). 

В различные возрастные периоды осанка ребенка имеет свои особенности. Так, для осанки 

дошкольников наиболее характерными являются плавный переход линии грудной клетки в линию 

живота, который выступает на 1-2 см, а также слабо выраженные физиологические изгибы 

позвоночника. Для осанки школьников характерны умеренно выраженные физиологические изгибы 

позвоночника с незначительным наклоном головы вперед. 

Угол наклона таза у девочек больше, чем у мальчиков: у мальчиков – 28°, у девочек – 31°. 

Наиболее стабильная осанка отмечается у детей к 10-12 годам. 

Нарушение осанки не является заболеванием – это изменение функционального состояния 

мышечно-связочного и опорно-двигательного аппаратов, которое (при своевременно начатых 

оздоровительных мероприятиях) не прогрессирует и является обратимым процессом. 

Вместе с тем нарушение осанки постепенно приводит к снижению подвижности грудной клетки, 

диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в свою очередь, негативно влияет на 

деятельность основных систем организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и 

дыхательную; сопутствует возникновению многих хронических заболеваний вследствие проявления 

общей функциональной слабости и дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата ребенка.  

Причины развития нарушений осанки: 
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- слабость естественного мышечного корсета ребенка; 

- несоответствие мебели весоростовым показателям ребенка; 

- неправильные положения тела, которые ребенок принимает в течение дня, – при выполнении 

различных видов деятельности и во время сна. 

Различают три степени нарушения осанки. 

I степень – характеризуется небольшими изменениями осанки, которые устраняются путем 

целенаправленной концентрации внимания ребенка. 

II степень – характеризуется увеличением количества симптомов нарушения осанки, которые 

устраняются при разгрузочном положении позвоночника в горизонтальном положении или при 

подвешивании (за подмышечные впадины). 

III степень – характеризуется серьезными нарушениями осанки, которые не устраняются при 

разгрузочном положении позвоночника. 

Для детей дошкольного возраста наиболее характерны I-II степени нарушения осанки; для 

школьников – II-III степени. 

В настоящее время различают семь видов нарушений осанки в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях (рис. 28). 

В сагиттальной плоскости различают 5 видов нарушений осанки, вызванных увеличением (3 

вида) или уменьшением (2 вида) физиологических изгибов (по И.Д. Ловейко, М.И. Фонареву, 1988). 

При увеличении физиологических изгибов различают сутуловатость, круглую спину и кругло-

вогнутую спину. 

Сутуловатость характеризуется увеличением грудного кифоза при одновременном уменьшении 

или сглаживании поясничного лордоза. Голова наклонена вперед; плечи сведены вперед, лопатки 

выступают; ягодицы уплощены. 

Круглая спина, или кифотическая осанка, характеризуется увеличением грудного кифоза, с 

почти полным отсутствием поясничного лордоза. Отсюда и более емкое название – «тотальный» 

кифоз. Голова наклонена вперед; плечи опущены и приведены, лопатки «крыловидные»; ноги согнуты 

в коленях. Отмечаются западение грудной клетки и уплощение ягодиц; мышцы туловища Послаблены. 

Принятие правильной осанки возможно только на короткое время. 

Кругловогнутая спина, или кифолордотическая осанка, характеризуется увеличением всех 

изгибов позвоночника. Угол наклона таза [больше нормы; голова и верхний плечевой пояс наклонены 

вперед; живот выступает вперед и свисает. Из-за недоразвития мышц г брюшного пресса может 

наблюдаться опущение внутренних органов (висцероптоз). Ноги максимально разогнуты в коленных 

суставах – нередко с переразгибанием (рекурвация). Мышцы задней поверхности бедра и ягодичные 

мышцы растянуты и источены. 

На фоне косметических дефектов при данных видах нарушений осанки уменьшается экскурсия 

грудной клетки и диафрагмы, снижаются жизненная емкость легких и физиологические резервы 

систем дыхания и кровообращения. Резко ограничиваются ротационные движения, боковые сгибания и 

разгибания позвоночника.  

При уменьшении физиологических изгибов различают плоскую и плосковогнутую спину. 

Плоская спина характеризуется сглаживанием всех физиологических изгибов (в большей степени 

– грудного кифоза). Грудная клетка смещена кпереди; появляются «крыловидные лопатки». Наклон 

таза уменьшен; нижняя часть живота выступает вперед. Снижен тонус мышц туловища. 

Плосковогнутая спина характеризуется уменьшением грудного кифоза при нормальном или 

несколько увеличенном поясничном лордозе. Наблюдается при комбинированном изменении 

физиологических изгибов. Грудная клетка узкая. Мышцы живота ослаблены, угол наклона таза 

увеличен, при этом ягодицы отстают кзади; живот отвисает. 

Косметические дефекты опорно-двигательного аппарата при данных видах нарушений осанки 

менее выражены: ухудшается рессорная функция позвоночника, что, в свою очередь, вызывает при 

движении постоянный микротравматизм головного мозга. Отмечаются повышенная утомляемость и 

головные боли. При уменьшении шейного и поясничного лордозов ограничиваются наклоны туловища 

вперед и назад (в меньшей степени), а также боковые наклоны. 

Во фронтальной плоскости различают два вида нарушений осанки. 

Асимметричная, или сколиотическая, осанка характеризуется нарушением срединного 

расположения частей тела и отклонением остистых отростков от вертикальной оси. Голова отклонена 

вправо или влево; надплечья и углы лопаток расположены на разной высоте; отмечаются неравенство 

треугольников талии, асимметрия мышечного тонуса. Снижена общая и силовая выносливость мышц. 

В отличие от сколиоза, не возникает торсия позвонков, и при разгрузке позвоночника все виды 
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асимметрии устраняются. 

Вялая осанка характеризуется общей слабостью мышечно-связочного аппарата, невозможностью 

длительно удерживать туловище в правильном положении, частой сменой положения тела в 

пространстве. 

Профилактика и лечение нарушений осанки. Профилактика нарушений осанки – длительный 

процесс, требующий от ребенка и родителей осознанного отношения и активного участия. Ребенку 

необходимо многократно объяснять (на доступном уровне, с учетом его психомоторного развития) и 

показывать, что такое правильная осанка, что необходимо делать для ее поддержания. 

Профилактика нарушений осанки у организованных дошкольников (посещающих дошкольные 

учреждения) осуществляется на занятиях по физическому воспитанию, плаванию, на музыкальных 

занятиях и т.д.; у школьников – на уроках физкультуры. Большое влияние на формирование 

правильной осанки оказывают родители, с первых дней жизни ребенка выполняющие массаж и 

физические упражнения (в соответствии с возрастом), а в более старшем возрасте осуществляющие 

контроль за сохранением навыка правильной осанки в быту, при различных видах деятельности и во 

время отдыха. 

Основой лечения нарушений осанки (особенно начальной степени) является общая тренировка 

мышечного корсета ослабленного ребенка, которая должна осуществляться на фоне оптимально 

организованного лечебно-двигательного режима, составленного с учетом вида нарушений осанки и 

возраста ребенка. Устранение нарушений осанки представляет собой необходимое условие для 

первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и болезней внутренних органов. 

Задачи ФР при нарушениях осанки: 

- обучение навыку правильной осанки и систематическое закрепление этого навыка; 

- укрепление мышц туловища и конечностей (выравнивание мышечного тонуса передней и 

задней поверхности туловища, нижних конечностей, укрепление мышц брюшного пресса); 

 нормализация трофических процессов в мышцах туловища; 

- осуществление целенаправленной коррекции имеющегося нарушения осанки. 

Показания и противопоказания к назначению ФР. Занятия лечебной гимнастикой показаны 

всем детям с нарушениями осанки, поскольку это единственный метод, позволяющий эффективно 

укреплять и тренировать мышечный корсет, выравнивать мышечный тонус передней и задней 

поверхности туловища, бедер. 

Вначале на занятиях ФР временно не следует использовать: бег, прыжки, подскоки на жесткой 

поверхности; выполнение упражнений в исходном положении сидя; выполнение упражнений с 

большой амплитудой движения туловищем. Чистые висы не рекомендуется использовать в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку кратковременное вытяжение позвоночника (на 

фоне общей слабости и диспропорции тонуса передней и задней поверхности мышц туловища) влечет 

за собой еще более сильное сокращение мышц, приносящее больше вреда, чем пользы. Кроме того, 

используемое в медицинской практике вытяжение должно всегда сопровождаться длительной 

разгрузкой позвоночника в и.п. лежа. 

Методика ФР. Занятия ЛГ проводятся в поликлиниках, врачебно-физкультурных диспансерах, 

школах здоровья, дошкольных образовательных учреждениях (3-4 раза в неделю). Уменьшение 

количества занятий до 2 раз в неделю является неэффективным. 

Курс ФР для дошкольников и школьников длится 1,5-2 месяца; перерыв между курсами – не 

менее месяца. В течение года ребенок с нарушением осанки должен пройти 2-3 курса ФР, что 

позволяет выработать стойкий динамический стереотип правильной осанки. 

Выделяют подготовительную, основную и заключительную части курса ФР 

(продолжительностью соответственно 1-2, 4-5, 1-2 недели). 

В подготовительной части используются знакомые упражнения с малым и средним количеством 

повторений. Создается зрительное восприятие правильной осанки и мысленное ее представление, 

повышается уровень общей физической подготовленности ребенка. 

В основной части увеличивается количество повторений каждого упражнения. Специальные 

упражнения выполняются из разгрузочных исходных положений: лежа на спине, на животе, стоя на 

четвереньках и на коленях. Преобладает выполнение упражнений повторным или интервальным 

методом, в сочетании с пассивным отдыхом. Решаются основные задачи коррекции имеющихся 

нарушений осанки. 

В заключительной ч а с т и нагрузка снижается. Количество повторений каждого упражнения – 4-

6 раз. Через 2-3 недели занятий обновляется 20-30% упражнений (главным образом, специальных). Для 

дошкольников составляется 2-3 комплекса, для школьников – 3-4 комплекса ЛГ на один курс ФР. 
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Совершенствуются навыки правильной осанки в усложненных вариантах выполнения упражнений. 

 

Организационно-методические требования к проведению занятий ЛГ при нарушениях осанки 

1. Наличие гладкой стены (без плинтуса), желательно на противоположной от зеркала стороне. 

Это позволяет ребенку, встав к стене, принять правильную осанку, имея 5 точек соприкосновения: 

затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы, пятки; ощутить правильное положение собственного 

тела в пространстве, вырабатывая проприоцептивное мышечное чувство, которое при постоянном 

повторении передается и закрепляется в ЦНС – за счет импульсов, поступающих с рецепторов мышц. 

Впоследствии навык правильной осанки закрепляется не только в статическом (исходном) положении, 

но и при ходьбе, при выполнении упражнений. Упражнения для формирования и закрепления навыка 

правильной осанки (см. Приложение 2). 

2. В зале для занятий должны быть большие зеркала, чтобы ребенок мог видеть себя в полный 

рост, формируя и закрепляя зрительный образ правильной осанки. Дети подготовительных групп и 

младшего школьного возраста дают описание правильной осанки на основе образов героев сказок, 

животных, постепенно переходя к описанию собственной осанки, осанки друзей. 

Средства ФР. Основными средствами ФР для коррекции осанки являются физические 

упражнения, массаж, гидрокинезотерапия; дополнительным – лечение положением. 

Физические упражнения. Подбираются в соответствии с видами нарушений осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)используются при всех видах нарушений осанки. 

Способствуют улучшению кровообращения и дыхания, трофических процессов. Выполняются из 

различных исходных положений, для всех мышечных групп – с предметами и без них, с 

использованием тренажеров. 

Корригирующие, или специальные, упражнения. Обеспечивают коррекцию имеющегося 

нарушения осанки. Различают симметричные и асимметричные корригирующие упражнения. При 

дефектах осанки применяются преимущественно симметричные упражнения. 

При выполнении данных упражнений сохраняется срединное положение остистых отростков. 

При нарушении осанки во фронтальной плоскости выполнение данных упражнений выравнивает тонус 

мышц правой и левой половины туловища, соответственно растягивая напряженные мышцы и 

напрягая расслабленные, что возвращает позвоночник в правильное положение. Например: в и.п. лежа 

на спине, рука за головой – согнуть ноги в коленях и подтянуть их к туловищу; в и.п. лежа на животе – 

приподнять туловище, имитируя плавание «брассом», ноги от пола не отрывать; в и.п. лежа на спине, 

ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища – приподнимая туловище, движением рук через стороны 

коснуться коленей. 

К специальным упражнениям при нарушениях осанки относятся: упражнения для укрепления 

мышц задней и передней поверхности бедра, упражнения на растягивание мышц передней 

поверхности бедра и передней поверхности туловища (при увеличении физиологических изгибов). 

На занятиях лечебной гимнастикой обязательно сочетаются общеразвивающие, дыхательные и 

специальные упражнения, упражнения на расслабление и самовытяжение. Упражнения для укрепления 

мышечного корсета (см. Приложение 3). 

Массаж. В детском возрасте является эффективным средством профилактики и лечения 

нарушений осанки. Используются основные приемы: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация, а также их разновидности. Все приемы выполняются плавно и безболезненно. Для детей 

первого года жизни, как правило, проводится общий массаж. В более старшем возрасте акцент 

делается на мышцы спины, груди, брюшного пресса. Часто массаж предшествует занятиям ЛГ. Дети 

дошкольного возраста и старше на занятиях ЛГ могут использовать приемы самомассажа со 

вспомогательными средствами (роликовым массажером, массажными дорожками, массажными 

мячами), которые выполняются в сочетании с физическими упражнениями. 

Гидрокинезотерапия. Занятия в воде являются мощным положительным эмоциональным 

фактором. Большинство детей адаптируются к воде с раннего возраста. Гидрокинезотерапия позволяет 

решать две задачи: 1) осуществление коррекции из разгрузочного положения позвоночника; 2) 

закаливающее действие (особенно для ослабленных детей). Длительная разгрузка позвоночника в воде 

(t не ниже 30°С) позволяет выполнять самые различные упражнения у бортика и на пенопластовой 

доске в сочетании с уже освоенными навыками различных способов плавания. Примерная Схема 

занятия лечебным плаванием для детей 9-10 лет такова: вводная часть (5 мин) – упражнения на суше и 

у бортика, общеразвивающие упражнения для всех мышечных групп; основная часть (25-30 мин) – 

упражнения в воде; заключительная часть (5-7 мин) – свободное плавание. 

Лечение положением. На занятиях ЛГ применяется во время пауз отдыха и при выполнении 
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специальных упражнений. С этой целью используется упругий валик (высотой 2-3 см) или подушка 

(чем старше ребенок, тем больше ее размеры). При круглой спине валик подкладывается под лопатки – 

при выполнении упражнений в и.п. лежа на спине; при плосковогнутой спине валик кладется живот – 

при выполнении упражнений в и.п. лежа на животе или под голову – в и. п. лежа на спине. Таким 

образом, позвоночник ребенка принимает правильное коррекционное положение в течение 5-8 мин. 

Формы ФР. Для детей с нарушениями осанки используются разнообразные формы ФР: УГГ, ЛГ, 

самостоятельные занятия, дозированная ходьба, терренкур, лечебное плавание. 

Детям (особенно школьного возраста) целесообразно выполнять упражнения на тренажерах. При 

уменьшении физиологических изгибов полезны тренировки на гребном тренажере (академическая 

гребля); при увеличении физиологических изгибов – на велотренажере (тренировка 

кардиореспираторной системы) с высоко поднятым рулем (руки параллельны полу), а также на 

гимнастическом комплексе «Здоровье». Этот вид тренировки доступ пен и дошкольникам – при 

наличии тренажеров, учитывающих весоростовые особенности данного возраста. 

Для профилактики и лечения нарушений осанки эффективны также крупногабаритные 

полифункциональные средообразующие предметы – модули, способствующие поэтапному 

закреплению навыков правильной осанки, а также обогащению движений ребенка, улучшению 

психоэмоционального состояния (мячи большого диаметра, яркие, многофункциональные предметы).  

После реабилитационного курса ФР (с разрешения врача) ребенку могут быть рекомендованы 

занятия различными видами спорта. 

 

Оценка эффективности занятий ЛГ при нарушениях осанки 

Функциональное состояние мышц-разгибателей туловища и мышц брюшного пресса, которые 

непосредственно участвуют в создании мышечного корсета и поддержании правильной осанки, 

определяется с помощью специальных двигательных тестов на определение их силовой выносливости 

(Н.А. Гукасова, 1999). Сюда относятся следующие тесты. 

Удержание ног под углом 45° в положении лежа на спине. Ребенок лежит на кушетке, руки вдоль 

туловища. Затем он свободно поднимает прямые ноги под углом 45° и, касаясь носками руки 

исследователя, удерживает их в таком положении. Время удержания определяется по секундомеру.  

Удержание туловища на весу в положении лежа на животе. Ребенок лежит на кушетке таким 

образом, что верхняя часть туловища (до гребней подвздошных костей) находится на весу; руки на 

поясе, ноги фиксируются исследователем. Время удержания туловища на весу определяется по 

секундомеру. 

Исследование силовой выносливости мышц осуществляется 2-3 раза в год. 

 

Сколиоз – это заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во 

фронтальной плоскости, сочетающееся с торсией позвонков. 

Наличие торсии является главным отличительным признаком сколиоза – по сравнению с 

нарушениями осанки во фронтальной плоскости. 

Торсия (torsio) – скручивание позвонков вокруг вертикальной оси, сопровождающееся 

деформацией их отдельных частей и смещением смежных позвонков относительно друг друга в 

течение всего периода роста позвоночника. 

В верхней половине дуги искривления остистые отростки изгибаются в выпуклую сторону, в 

нижней – в вогнутую. На вогнутой стороне сколиоза мышцы и связки укорочены, на выпуклой – 

растянуты. Растянутые мышцы на выпуклой стороне развиты значительно слабее, чем укороченные 

мышцы на вогнутой стороне позвоночной дуги. Ребра повернуты; грудина смещена и наклонена в 

сторону вогнутости. Грудная клетка более всего деформируется сколиозом в области грудных 

позвонков, смещение ребер вызывает изменение ее формы. На выпуклой стороне ребра направлены 

косо – вниз-вперед, промежуток между ребрами расширен (рис. 29). На вогнутой стороне ребра менее 

наклонены спереди и располагаются близко друг к другу. Лопатки находятся на разной высоте; в 

случае сколиоза в грудной части позвоночника лопатки также имеют торсию. Таз наклонен с торсией 

вокруг крестца. 

Эти структурные изменения приводят к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, других систем организма. Поэтому правильно 

говорить не просто о сколиозе, а о сколиотической болезни. 

Патогенетическая классификация сколиозов основана на выделении ведущего фактора, 

обусловливающего развития деформации позвоночника. Принято выделять три группы сколиозов: 

дискогенные, статические (гравитационные) и нейромышечные (паралитические). 
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Дискогенный сколиоз. Развивается на почве диспластического синдрома. При этом нарушения 

обмена в соединительной ткани приводят к изменению структуры позвоночника, вследствие чего 

ослабевает связь межпозвонкового диска с телами позвонков. В этом месте происходят искривление 

позвоночника и смещение диска. Одновременно смещается студенистое (пульпозное) ядро, 

располагаясь не в центре, как обычно, а ближе к выпуклой стороне искривления. Это вызывает 

первичный наклон позвонков, который обусловливает на–ряжение мышц туловища, связок и приводит 

к развитию вторичных искривлений - сколиозу. Таким образом, дискогенный сколиоз характеризуется 

дисплазией позвонков и межпозвонковых дисков, выражающейся в эксцентричном расположении 

пульпозного ядра. 

Статический (гравитационный) сколиоз. Так принято называть сколиоз, первопричиной 

развития которого является наличие статического фактора – асимметричной нагрузки на позвоночник, 

обусловленной врожденной или приобретенной асимметрией тела (например, асимметрией длины 

нижних конечностей, патологией тазобедренного сустава, врожденной кривошеей, обширными и 

грубыми рубцами на туловище). 

Таким образом, непосредственной причиной, ведущей к развитию сколиоза, является смещение 

общего центра тяжести тела в сторону от вертикальной оси позвоночника. 

Нейромышечный (паралитический) сколиоз. Развивается вследствие асимметричного поражения 

мышц, участвующих в формировании осанки, или их функциональной недостаточности (например, 

при полиомиелите, миопатии, детском церебральном параличе). 

Морфологическая классификация сколиозов основана на характеристике функционального и 

структурного компонентов искривления позвоночника, зависящего от этиопатогенетического типа 

сколиоза, давности заболевания, возраста больного. 

Структурный компонент искривления позвоночника представлен клиновидной деформацией и 

торсией позвонков, элементами органической фиксации деформации (остеофитами и др.). 

Функциональный компонент искривления позвоночника – это обратимое укорочение и 

растяжение связок, мышц, асимметрия мышечного тонуса, формирование порочного двигательного 

стереотипа. Так, например, приемами мануальной терапии можно за несколько минут выпрямить 

позвоночник, однако это состояние сохраняется всего несколько часов, поскольку выравнивание 

позвоночника произошло вследствие устранения только функционального компонента. 

Излечение сколиоза – процесс многолетний, длящийся на протяжении всего периода роста 

позвоночника, характеризующийся обязательным уменьшением не только функционального, но и 

структурного компонента деформации. 

По форме искривления и степени сложности сколиозы делятся на две группы: простые и 

сложные. 

Простые сколиозы характеризуются простой дугой искривления; при этом позвоночный столб 

напоминает букву «С» и отклоняется в одну сторону. Такие сколиозы могут быть локальными 

(поражающими один отдел позвоночника) и тотальными (поражающими весь позвоночник). 

Сложные сколиозы характеризуются двумя и более отклонениями позвоночника в разных 

направлениях. Это так называемые S-образные сколиозы. 

По направлению дуги искривления сколиозы делятся на правосторонние и левосторонние. 

В группе простых сколиозов выделяют: шейный, шейно-грудной (верхнегрудной), грудной, 

пояснично-грудной, поясничный, пояснично-крестцовый сколиозы. 

Сложные сколиозы образуются из простых: основная, первичная дуга искривления 

компенсируется вторичной дугой искривления. Тип сколиоза определяется локализацией первичной 

дуги искривления. Для определения методики реабилитационных мероприятий важно выявить 

первичную дугу искривления, так как эффективность лечения во многом зависит от возможности ее 

коррекции. По мнению ряда авторов (А.И. Кузьмин, И.И. Кон, В.И. Беленький, И.А.Мовшович и др.), 

первичная дуга искривления обычно больше вторичной (компенсаторной), в ней всегда более 

фиксированы клиновидная деформация и торсия позвонков, она более фиксирована и менее поддается 

коррекции. Если первичное искривление ригидно, то коррекция вторичных дуг не обеспечивает 

должного лечебного эффекта, однако возможны устранение функционального компонента, 

профилактика дальнейшего прогрессирования заболевания. 

Иногда образуется сколиоз с тремя вершинами искривления. Например, если первичным 

является сколиоз поясничного отдела влево, то его компенсирует вторичный правосторонний сколиоз 

грудного отдела, который, в свою очередь, компенсируется левосторонним сколиозом шейного отдела 

позвоночника. 

С целью уточнения формы и типа сколиоза проводят рентгенографическое исследование в 
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исходных положениях лежа и стоя. 

Для определения дуги искривления используют метод Кобба. С помощью линейки на 

рентгеновском снимке проводят две горизонтальные линии: одну – под верхним позвонком, с которого 

начинается искривление; другую – под нижним. Затем к каждой из полученных линий проводят 

перпендикуляры. Их перекрещивание образует угол Кобба – угол искривления (рис. 30). 

По тяжести клинической картины сколиозы имеют четыре степени (В.Д.Чаклин, 1965; М.И. 

Фонарев, 1983). 

I степень – характеризуется простой дугой искривления; при этом позвоночный столб 

напоминает букву «С». Угол Кобба (угол искривления) на рентгенограмме, сделанной в и.п. стоя, – до 

10°; в и.п. лежа на спине приближается к 0°. Намечаются или определяются торсия позвонков м – в 

виде небольшого отклонения остистых отростков от средней линии – и асимметрия корней дужек. 

Ребенок в состоянии произвольно выпрямить позвоночник. Голова немного опущена; плечи 

ротированы внутрь, надплечье на стороне сколиоза выше, лопатки отстают от грудной клетки; 

отмечается асимметрия треугольников талии (пространство между свободно висящей рукой и 

туловищем); локально вдоль позвоночного столба может определяться небольшой мышечный валик.  

II степень – отличается от I степени появлением компенсаторной дуги искривления, вследствие 

чего позвоночный столб приобретает форму буквы «S». Асимметрия частей туловища становится 

более выраженной; появляется небольшое его отклонение в сторону. При переходе в горизонтальное 

положение и при активном вытяжении полного исправления искривления добиться невозможно 

(ребенок уже не может полностью выпрямить позвоночник). Рентгенологически отмечается 

выраженная торсия и небольшая клиновидная деформация позвонков. Угол Кобба – от 10 до 25°. 

Торсионные изменения ярко выражены не только рентгенологически, но и клинически; имеет место 

реберное выбухание; четко определяются мышечный валик, косопараллельное положение плечевого и 

тазового поясов; таз на стороне поясничного сколиоза немного опущен. 

III степень – позвоночный столб имеет не менее двух дуг искривления. Увеличивается 

асимметрия частей туловища, резко деформируется грудная клетка; на выпуклой стороне дуги 

искривления позвоночника образуется задний реберно-позвоночный горб (рис. 31). Как правило, на 

вогнутой стороне искривления резко «западают», «проваливаются» мышцы; реберная дуга 

приближается к гребню подвздошной кости. В сагиттальной плоскости наблюдается увеличение 

грудного кифоза и поясничного лордоза. Угол Кобба в и.п. стоя м от 25 до 40°. Рентгенографически 

отмечаются выраженная торсия и клиновидная деформация позвонков и межпозвонковых дисков. 

IV степень – деформация позвоночника и грудной клетки становится резко выраженной и 

фиксированной. У больных также ярко выражены передний и задний реберные горбы, деформация 

таза и грудной клетки. Угол Кобба на рентгенограмме в и.п. стоя – более 40°; в и.п. лежа – практически 

не изменяется. 

В зависимости от течения сколиотического процесса различают не прогрессирующую, медленно 

прогрессирующую и бурно прогрессирующую сколиотическую болезнь. Более 50% сколиозов не 

прогрессируют и остаются сколиозами I степени; 40 % медленно прогрессируют; 10% бурно 

прогрессируют, т.е. через 2-3 года сколиоз достигает III степени развития, нередко с формированием 

переднего и заднего реберных горбов. 

Особенно опасны предпубертатный и пубертатный периоды развития ребенка, когда происходят 

бурный рост скелета и существенные гормональные перестройки в организме. С началом пубертатного 

периода течение сколиоза резко ухудшается. При отсутствии лечения темпы прогрессирования 

болезни увеличиваются в 4-5 раз. С окончанием периода роста позвоночника прогрессирование 

сколиоза, как правило, прекращается. Признаком прогрессирования заболевания является его 

неуравновешенность. Для того чтобы определить, является сколиоз уравновешенным 

(компенсированным) или неуравновешенным (некомпенсированным), необходимо над остистым 

отростком седьмого шейного позвонка закрепить на веревке отвес. Если отвес проходит по 

межъягодичной складке и рентгенологически угол противоискривления приближается к величине угла 

основного искривления, то сколиоз считается уравновешенным (компенсированным). Если отвес 

отклоняется от межъягодичной складки, то сколиоз считается неуравновешенным 

(некомпенсированным). 

Сколиотическая болезнь в своем развитии может сочетаться с нарушениями осанки в 

сагиттальной плоскости, обычно характеризующимся увеличением нормальных физиологических 

изгибов позвоночника. 

Лечение и реабилитация детей, страдающих сколиотической болезнью, носят комплексный 

характер. Комплексная программа консервативного лечения сколиоза включает корригирующую 
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гимнастику, лечебный массаж, лечебно-оздоровительное плавание, методы ортопедической коррекции 

(корсетирование, гипсовые кроватки и др.), электростимуляцию, щадящий двигательный режим, 

обеспечивающий ограничение нагрузок на позвоночник, мануальную терапию (по показаниям).  

При сколиозах I-III степеней проводят консервативное лечение; при сколиозе IV степени – 

оперативное. Однако, если консервативное лечение не дает эффекта и сколиоз бурно прогрессирует, то 

прибегают к хирургическим методам лечения: анкилозированию позвоночника или использованию 

металлических фиксаторов (например, стержневой метод Харрингтона) (рис. 32). 

Основным методом консервативного лечения является ФР. 

Основные задачи ФР: 

- мобилизация дуги искривленного отдела позвоночника; 

- коррекция деформации и стабилизация позвоночника в положении достигнутой коррекции.  

Занятия ФР направлены в первую очередь на формирование рационального мышечного корсета, 

удерживающего позвоночный столб в положении максимальной коррекции и препятствующего 

прогрессированию сколиотической болезни. 

ФР показана на всех этапах развития сколиоза; наиболее эффективно ее использование в 

начальных стадиях болезни. 

Комплекс средств ФР, применяемый в режиме сниженной статической нагрузки на позвоночник, 

включает: корригирующую лечебную гимнастику; упражнения в воде и плавание; коррекцию 

положением; элементы спорта; массаж. 

Занятия ФР проводятся групповым и индивидуальным (преимущественно при тяжелых формах) 

методами, а также в форме индивидуальных заданий, выполняемых детьми самостоятельно. 

Методика занятий ФР определяется течением сколиоза. При компенсированном процессе 

(отсутствии признаков прогрессирования) применяется групповой метод с использованием различных 

видов физических упражнений, вырабатывающих правильную осанку, корригирующих сколиоз, 

укрепляющих мышечную систему и весь организм. При сколиозе со склонностью к прогрессированию 

занятия проводятся индивидуально – в и.п. лежа на спине, на животе, на боку, стоя на четвереньках; 

используются только упражнения, укрепляющие мышцы спины и живота. 

ЛГ сочетают с массажем этих мышц и ношением корсета, фиксирующего позвоночник. В занятия 

ЛГ включают общеразвивающие, дыхательные и специальные упражнения, направленные на 

коррекцию патологической деформации позвоночника. Растянутые и ослабленные мышцы, 

расположенные на стороне выпуклости, необходимо укреплять, тонизировать, способствуя их 

укорочению; укороченные мышцы и связки в области вогнутости необходимо расслаблять и 

растягивать. Такая гимнастика называется корригирующей. 

С целью укрепления ослабленных мышц (особенно разгибателей туловища, ягодичных мышц и 

мышц брюшного пресса) используются симметричные упражнения различного характера, 

способствующие воспитанию правильной осанки, нормализации дыхания, созданию рационального 

мышечного корсета. 

Асимметричные корригирующие упражнения носят локальный характер и направлены 

непосредственно на коррекцию вершины искривления позвоночника. При правильном выполнении 

упражнений уменьшается давление на позвоночник со стороны вогнутости сколиоза; вследствие этого 

дуга искривления начинает выравниваться.  

С целью вращения позвонков вокруг вертикальной оси в сторону, противоположную торсии, 

применяются деторсионные упражнения. Они также являются асимметричными и должны 

выполняться чрезвычайно осторожно, с учетом биомеханических характеристик спинно-мозгового 

сегмента, на который они направлены. Коррекция торсии достигается разворотом и поворотом 

туловища, таза, верхних и нижних конечностей. При этом следует учитывать основное правило: при 

правостороннем сколиозе любой локализации позвонки скручиваются по часовой стрелке, при 

левостороннем – против часовой стрелки. Например, при правостороннем сколиозе в грудном отделе в 

и.п. лежа на животе правая рука отводится вправо и затем за спину; голова поворачивается в 

противоположную сторону. Таким образом образуется деторсия и туловище поворачивается против 

часовой стрелки. При левостороннем сколиозе в поясничном отделе позвоночника в том же и.п. правая 

нога поднимается вверх и заносится над левой; при этом образуется деторсия с направлением по 

часовой стрелке. 

При сложном S-образном сколиозе торсия носит спиралеобразный характер. Вследствие этого 

происходит образование переднего реберного выбухания на противоположной стороне туловища 

относительно заднего реберного выбухания, т.е. если при осмотре больного сзади реберное выбухание 

обнаруживается справа относительно позвоночного столба, то при осмотре спереди – слева от 
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позвоночного столба. 

При сколиозе I степени наряду с общеразвивающими и дыхательными упражнениями 

используются симметричные корригирующие упражнения; асимметричные применяются 

индивидуально, исключительно редко. 

При сколиозе II степени в занятиях корригирующей гимнастикой преобладают 

общеразвивающие дыхательные и симметричные упражнения. По показаниям применяются 

асимметричные и деторсионные упражнения; последние – с коррекционной и профилактической 

целью, оказывая максимальный лечебный эффект именно при сколиозе II степени. 

При сколиозах III-IV степеней используется весь арсенал физических упражнений. 

При сколиотической болезни противопоказаны упражнения, увеличивающие гибкость и ротацию 

позвоночника (повороты, наклоны, скручивания); упражнения, приводящие к перерастягиванию 

позвоночника (чистые висы) и увеличивающие компрессию позвонков (прыжки с высоты, работа с 

грузами в и. п. стоя). 

Школьники, имеющие сколиоз, как правило, освобождаются от уроков физкультуры – с учетом 

вышеуказанных ограничений или полностью. Такие дети занимаются лечебной гимнастикой в 

поликлиниках по месту жительства. 

Занятия проводятся в зале малогрупповым методом (8-10 чел.) в форме корригирующей 

гимнастики. Продолжительность занятия – 30-45 мин (не менее 3 раз в неделю). 

Занятие ЛГ состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

В подготовительной части решается задача подготовки организма к выполнению специальных 

корригирующих упражнений в основной части занятия. Применяемые упражнения направлены на 

улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, на воспитание правильной осанки, 

концентрацию внимания. Методист ФР стремится снять у детей симптом скованности, развить свободу 

движения. 

В этой части занятия надо провести построение группы; затем ходьба по залу, во время которой 

выполняются различные движения руками для развития мышц плечевого пояса и подвижности в 

плечевых суставах (например, махи, круговые движения). Используются различные варианты ходьбы: 

обычная; с подниманием прямых ног или ног, согнутых в коленях; в приседе; «прыжок лягушки»; «ход 

слона»; «шаги медведя»; на пятках; на носках; на наружных краях стоп (следует исключить ходьбу на 

внутренних краях стопы, так как она провоцирует развитие плоскостопия); перекаты с пятки на носок; 

ходьба и кратковременный бег в различном темпе и различных направлениях («змейкой», спиной 

вперед). Дыхательные упражнения выполняются самостоятельно и в сочетании с движениями верхних 

конечностей. Далее следуют упражнения в и.п. стоя перед зеркалом: общеразвивающие для мышц шеи, 

нижних конечностей и плечевого пояса; для формирования и закрепления навыка правильной осанки.  

В основной части занятия упражнения выполняются в и.п. стоя. Применяются локальные 

корригирующие упражнения, направленные на исправление дуги искривления позвоночного столба и 

патологически измененных мышечных групп; упражнения в равновесии; дыхательные. 

Занятия ЛГ проводятся в наиболее эффективных исходных положениях – лежа, стоя в упоре на 

коленях, коленно-кистевом. Обязательна осознанная и активная коррекция позвоночника. Выполнение 

упражнений начинается с дистальных отделов конечностей, постепенно переходя к проксимальным 

отделам. Применяются упражнения на общую и силовую выносливость мышц брюшного пресса, спины, 

грудной клетки, способствующие созданию рационального мышечного корсета. 

Вместе с ОРУ используются упражнения для коррекции позвоночника и ног, деторсионные, а 

также упражнения, оказывающие дифференцированные воздействия на измененные мышечные 

группы (симметричные и асимметричные). 

Во второй половине основной части занятия выполняются упражнения на снарядах, 

направленные на специальную коррекцию, деторсию и равновесие: на гимнастической стенке 

(проверка осанки, симметричное и асимметричное поднимание и спуск по гимнастической стенке, 

смешанный симметричный вис, упражнения с сопротивлением с использованием резинового бинта, 

упражнения на равновесие); на гимнастической скамейке (ходьба простая, с мешочком на голове, 

полуласточка, подтягивание туловища из и.п. лежа на животе, руки впереди); на наклонной плоскости 

(сгибание и разгибание ног; подтягивание туловища, пассивная коррекция, деторсионные 

упражнения). Для повышения моторной плотности занятия группу можно разделить на две подгруппы: 

первая работает на гимнастической стенке, вторая – на гимнастической скамейке; затем группы 

меняются местами. 

В конце основной части занятия ЛГ широко используется игровой метод ФР. Проводятся самые 

разнообразные (модифицированные и приспособленные для решения специальных задач коррекции) 
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подвижные и некоторые спортивные игры. Они направлены на снятие психофизического утомления 

ребенка, развитие быстроты реакции, ориентировки, координации движений, обучение детей 

совместному взаимодействию для достижения поставленной цели. 

В заключительной части занятия решается задача снижения нагрузки на все органы и системы 

организма. Применяются упражнения в расслаблении мышц, медленная ходьба с сохранением 

правильной осанки; индивидуально используется лечение положением. 

Продолжительность различных частей занятия зависит от уровня физической подготовленности 

детей, поставленных задач, а также периода реабилитации. Темп выполнения упражнений – обычно 

средний; в упражнениях, направленных на силовое развитие отдельных мышечных групп, а также в 

упражнениях корригирующего характера – медленный. 

Дозировать нагрузку на занятиях корригирующей гимнастикой следует на основании оценки 

функциональных возможностей детей, определяя сдвиги ЧСС и ее восстановление после нагрузки. 

Перед началом занятия следует также оценивать общую тренированность детей путем проведения 

простейших функциональных проб (20 приседаний, 30 подскоков) с изучением реакции и 

восстановления ЧСС и АД. 

О силе выносливости мышц-разгибателей туловища и мышц, обеспечивающих наклоны тела 

вправо и влево, судят по результатам двигательного теста. В нем определяется время удержания 

верхней части тела на весу в и.п. с опорой на бедра (на гимнастическом коне, столе и др.). Нормой 

считается: для детей 7-11 лет – 1 – 2 мин; 12-16 лет – 1,5-2,5 мин. 

Силу и выносливость мышц-сгибателей туловища помогает определить следующий тест. Из 

положения лежа на спине нужно перейти в положение сидя без помощи рук, не сгибая ноги (они 

фиксируются). Нормой считается: для детей 7-11 лет – 15-20 раз, 12-16 лет – 25-30 раз (А.М. Рейзман, 

И.Ф. Багиров). 

Прекрасным средством ФР при сколиотической болезни является плавание, которое оказывает 

оздоровительный, лечебный и гигиенический эффект. Занятия в воде обеспечивают естественную 

разгрузку позвоночника, вовлекают в работу большое количество мышц (живота, спины, конечностей), 

совершенствуют координацию движений. При плавании обеспечивается симметричная работа 

межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального роста позвонков. 

Лечебное плавание показано почти всем детям, независимо от степени сколиоза. Оно 

противопоказано только при нестабильности позвоночника, когда разница между углом искривления 

на рентгенограмме в положении лежа и стоя составляет более 15°, а также по рекомендациям врача-

специалиста (педиатра, психоневролога, дерматолога и др.). 

Основным стилем плавания (Л.А. Бородич с соавт., 1988) при сколиозе является брасс с 

удлиненной паузой скольжения. При этом плечевой пояс располагается параллельно поверхности воды 

и перпендикулярно направлению движения; движения руками и ногами осуществляются в одной 

плоскости, симметрично; позвоночник максимально вытягивается; мышцы туловища статически 

напряжены. 

При подборе плавательных упражнений необходимо учитывать степень сколиотической болезни. 

При сколиозе I степени применяют симметричные плавательные упражнения: брасс на груди с 

удлиненной фазой скольжения, кроль на груди с помощью движений ногами, проплывание скоростных 

участков. 

При сколиозе II-III степеней для коррекции деформации применяют (строго индивидуально) 

асимметричные исходные положения. Плавание в позе коррекции (после освоения техники брасса на 

груди) составляет 40-50% общего времени занятия. 

При сколиозе IV степени первоочередной задачей является улучшение общего состояния 

организма ребенка, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Как 

правило, используются симметричные исходные положения. Для тренировки (сердечно-сосудистой 

системы и повышения силовой выносливости мышц (строго индивидуально, под контролем 

функциональных проб) применяют проплывание коротких скоростных отрезков. 

Занятие лечебным плаванием также состоит из трех частей. Подготовительная часть (6-8 мин) 

включает упражнения на суше и подготовительные упражнения в воде. 

Основная часть (25-35 мин) включает изучение техники плавания и выполнение различных 

заданий, совершенствование имеющихся навыков плавания с удлиненной паузой скольжения и 

скоростное плавание. Для повышения эмоциональности занятия используют игры в воде. 

Заключительная часть (4-6 мин) включает самостоятельное плавание, игры в воде, 

организованный выход из воды. В комплексной программе восстановительного лечения, наряду с 

корригирующей гимнастикой и оздоровительным плаванием, используют лечебный массаж: 
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классический лечебный, рефлекторно-сегментарный или точечный. 

Необходимо проведение не менее двух курсов в год, включающих 20-25 процедур, с 

постепенным увеличением продолжительности (от 15-20 мин вначале до 40-60 мин к 8-10-й 

процедуре). 

При массаже необходимо дифференцированное воздействие на мышцы спины: укороченные, 

напряженные мышцы на стороне вогнутости дуги искривления позвоночника растягивают и 

расслабляют; растянутые и ослабленные мышцы на стороне выпуклости тонизируют и стимулируют. 

 

Плоскостопие – это деформация стопы, заключающаяся в уменьшении высоты ее продольных 

сводов, в сочетании с пронацией пятки и супинационной контрактурой переднего отдела стопы. 

Иногда плоскостопие сочетается с вальгусным положением стопы, которое характеризуется 

отклонением пятки кнаружи (рис. 33). Такое сочетание называется плосковальгусной стопой. При 

плоскостопии одновременно с уменьшением сводов происходит скручивание стопы; в связи с этим 

основная нагрузка приходится на уплощенный внутренний свод, и рессорная функция стопы резко 

снижается. 

Различают продольное и поперечное плоскостопие. Данная патология наблюдается в равной 

степени как у людей сидячих профессий, так и у работающих в положении стоя, однако последние 

жалуются на боли в стопах в 2 раза чаще. 

В случае прогрессирования продольного плоскостопия длина стопы увеличивается – в основном 

вследствие понижения ее продольного свода. При развитии поперечного плоскостопия длина стопы 

уменьшается – за счет веерообразного расхождения плюсневых костей и отклонения первого пальца 

кнаружи (рис. 34). 

Плоскостопие находится в прямой зависимости от массы тела: чем больше масса и, 

следовательно, чем больше нагрузка на стопы, тем более выражено продольное плоскостопие в 

основном у женщин. Продольное плоскостопие встречается чаще всего в возрасте от 7 до 25 лет, а 

поперечное – в 35-50 лет. 

По происхождению плоскостопия различают врожденную плоскую, травматическую, 

паралитическую, рахитическую и статическую стопу. 

Статическое плоскостопие встречается у спортсменов, занимающимся такими видами спорта, 

как тяжелая атлетика, художественная и спортивная гимнастика, акробатика, фигурное катание, – 

вследствие большой вертикальной нагрузки на стопу и раннего начала занятий этими видами спорта. 

При поперечном плоскостопии и отклонении первого пальца кнаружи лечение может быть 

консервативным и оперативным. Консервативное лечение сводится к ношению ортопедической обуви 

различных конструкций. В более легких случаях (I степень) можно подкладывать валик ниже 

расположения натоптышей. 

Методика ФР. Основными задачами ФР являются исправление деформации стоп и укрепление 

мышц стопы и голени. Под исправлением деформации стоп понимается уменьшение имеющегося 

уплощения сводов, пронированного положения пяток, контрактуры переднего отдела стопы. 

В подготовительном периоде (в начале лечебного курса) специальные упражнения для мышц 

голени и стопы рекомендуется выполнять в и.п. лежа и сидя. Исключается нерациональное и. п. стоя – 

особенно с развернутыми стопами, когда сила тяжести приходится на внутренний свод стопы. 

Специальные упражнения следует чередовать с общеразвивающими для всех мышечных групп и 

с упражнениями на расслабление. Применение общеразвивающих упражнений при плоскостопии 

особенно важно, так как оно развивается у физически ослабленных людей. 

Необходимо добиться выравнивания тонуса мышц, удерживающих стопу в правильном 

положении, улучшить координацию движений. 

В основном периоде добиваются коррекции положения стопы и его закрепления. С этой целью 

используют упражнения для большеберцовых мышц и сгибателей пальцев с увеличивающейся общей 

нагрузкой, упражнения с сопротивлением, с постепенно увеличивающейся статической нагрузкой на 

стопы (с учетом достигнутой коррекции); упражнения с предметами (захват пальцами стоп шариков, 

карандашей и их перекладывание, прокатывание подошвами палки и т.п.). Для закрепления коррекции 

используются специальные варианты ходьбы: на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, с 

параллельной постановкой стоп. Для усиления их корригирующего эффекта применяют специальные 

приспособления (ребристые доски, скошенные поверхности и т.п.). Все специальные упражнения 

выполняются в сочетании с упражнениями, направленными на воспитание правильной осанки, и 

общеразвивающими упражнениями – в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. 

Важными средствами лечения и реабилитации при плоскостопии являются 
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физиотерапевтические процедуры (теплые ванны, лампа Соллюкс, локальное отрицательное давление 

и др.), а также массаж стоп и голеней. Сложные деформации стоп требуют изготовления и ношения 

ортопедической обуви или оперативного лечения. 

Благоприятный результат лечения проявляется в уменьшении или исчезновении неприятных 

ощущений и болей при длительном стоянии и ходьбе, в нормализации походки и восстановлении пра-

вильного положения стоп. 

В заключительном периоде, помимо занятий ЛГ, используются массовые формы ФР: плавание 

(особенно кролем), ходьба на лыжах, катание на коньках, ближний туризм и др. Следует ограничить 

упражнения с отягощениями в и. п. стоя, а также прыжковые упражнения и соскоки. 

При плоскостопии занятия проводятся преимущественно индивидуальным методом, реже – 

малогрупповым. Продолжительность занятия – 30-45 мин. Дети с плоскостопием относятся к 

подготовительной медицинской группе. 

Специальные упражнения ЛГ направлены на укрепление длинной малоберцовой мышцы, 

осуществляющей пронацию переднего отдела стопы; большеберцовой мышцы и длинных сгибателей 

пальцев, усиливающих супинацию заднего отдела стопы и ротирующих голень кнаружи; длинного 

сгибателя большого пальца, коротких сгибателей пальцев и большеберцовой мышцы, способствующих 

углублению продольного свода. 

Упражнения выполняются в и.п. лежа, сидя, стоя, а также во время ходьбы, что дает возможность 

регулировать нагрузку на определенные мышцы голени и стопы (рис. 35). Вначале необходимо 

ограничиться выполнением упражнений в и.п. лежа и сидя, с чередованием сокращения и 

расслабления мышц. В дальнейшем в занятия рекомендуется включать упражнения со статической 

нагрузкой. 

Неврология 

Сложность морфологического строения и функциональных взаимосвязей нервной системы в 

случаях ее повреждения в результате травм и заболеваний определяет многообразие клинических 

проявлений во всех сферах жизнедеятельности человеческого организма, и в первую очередь функции 

мозговых структур. 

Расстройства деятельности мозга при травмах и заболеваниях нервной системы проявляются 

угнетением или полной потерей сознания, нарушением регуляции возбудительных и тормозных 

процессов, расстройством памяти, нарушениями психики. 

В основе наиболее часто встречающихся пароксизмальных расстройств сознания или обмороков 

лежат механизмы кратковременной гипоксии головного мозга вследствие нарушений мозгового 

кровообращения различного генеза. Клинически обморок проявляется внезапной потерей сознания и 

снижением мышечного тонуса, в результате чего человек слабеет и падает. Продолжительность потери 

сознания при обмороке может составлять несколько минут; затем происходит полное восстановление 

функций нервной системы, однако могут отмечаться слабость, тошнота, головокружение. 

Глубокое бессознательное состояние, сопровождающееся выключением функций головного 

мозга, нарушением деятельности систем жизнеобеспечения называется комой. В зависимости от 

причин, вызвавших угнетение деятельности мозга, кома может наступить внезапно (при черепно-

мозговой травме, инсульте) или ей предшествует оглушенность. При возвращении сознания у 

пострадавшего отмечаются расстройства памяти (амнезия), нарушения психоэмоциональной сферы и 

очаговая симптоматика в виде двигательных, чувствительных и координационных расстройств, 

Свидетельствующие о структурных нарушениях деятельности головного мозга. 

Двигательные расстройства занимают ведущее место в клинической картине заболеваний и 

повреждений нервной системы и весьма разнообразны по своим проявлениям. В основе двигательных 

расстройств лежат повреждения двигательных зон коры головного мозга или связей этих зон с 

исполнительным органом (мышцей), осуществляемых проводящими путями, сегментарным аппаратом 

спинного мозга или периферическими нервами. Утрата возможности произвольного мышечного 

Сокращения называется параличом или плегией. Частичная утрата произвольных движений 

называется парезом. Паралич или парез одной конечности называется моноплегией (монопарезом), 

обеих конечностей (рук или ног) – параплегией (парапарезом); поражение верхней и нижней 

конечности на одной стороне тела – гемиплегией (гемипарезом), поражение всех четырех конечностей 

– тетраплегией (тетрапарезом). 

По характеру клинических проявлений и тех процессов, которые (Протекают в мышечных 

тканях, параличи и парезы могут значительно различаться, что определяется механизмами развития 

паралича. Выделяют центральные (спастические) параличи или парезы, в основе которых лежит 

разрушение или повреждение центрального двигательного нейрона, обеспечивающего сознательное 
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управление мышечным сокращением. Сохранившие свою функциональность на сегментарном уровне 

спинного мозга, периферические двигательные нейроны лишаются управляющих влияний коры 

головного мозга, но поддерживают тонус и сократительную способность мышц, обеспечивающих 

определенную функцию. Клинически это будет проявляться отсутствием или частичной утратой 

активных движений, повышением мышечного тонуса (спастикой), высокими сухожильными 

рефлексами, непроизвольными мышечными сокращениями и отсутствием выраженных трофических 

расстройств. 

Аналогичная клиническая картина центрального или спастического паралича может развиваться 

и в случаях повреждения спинного мозга, его проводящих структур, обеспечивающих связи с 

центральным двигательным нейроном коры. В этих случаях ниже уровня повреждения в мышечных 

группах не будут вызываться активные, управляемые сокращения, однако сократительная способность 

мышц, тонус и рефлексы сохраняются и поддерживаются на высоком уровне – за счет 

функционирования неповрежденных структур сегментарного аппарата спинного мозга. 

Разрушение или повреждение периферического двигательного нейрона, вызванное травмой или 

заболеванием спинного мозга, проявляется на уровне иннервации из этого сегмента в виде 

периферического (вялого) паралича. Мышца утрачивает способность к сокращению, ее тонус 

снижается, рефлексы не вызываются. Раз рушение сегментарного аппарата спинного мозга приводит к 

вазомоторным и трофическим расстройствам и быстрому развитию мышечных атрофии. Клиническая 

картина периферического паралича также может развиваться при пересечении корешков спинного 

мозга, образующих нервные сплетения, или самих периферических нервов, обеспечивающих передачу 

мышце двигательных или чувствительных импульсов. 

К двигательным расстройствам относятся также гиперкинезы – измененные движения, лишенные 

физиологического значения, возникающие непроизвольно. К ним относят судороги, атетоз, дрожание.  

Судороги могут быть клоническими (быстро чередующиеся сокращения и расслабления мышц) и 

тоническими (длительные сокращения мышц). 

Атетоз – это медленные червеобразные движения пальцев, кисти, туловища. 

Дрожание – это непроизвольные ритмические колебания конечностей или головы. 

Наряду с двигательными расстройствами, заболевания и повреждения центральной и 

периферической нервной системы сопровождаются расстройствами различных видов 

чувствительности (болевой, температурной, тактильной, проприоцептивной и т.д.), проявляющихся в 

различной степени: от полной утраты (анестезии) до частичного снижения (гипостезии) или резкого 

повышения (гиперстезии). При повреждении чувствительных нервов травматического или 

воспалительного характера развиваются боли, носящие название невралгии и проявляющиеся в зоне 

иннервации или расположения нерва. 

Расстройства проприоцептивной (мышечно-суставной) чувствительности ведут к нарушению 

координаторных взаимоотношений, точности движений и называются атаксиями. 

При поражениях мозжечка, рефлекторно обеспечивающих функции поддержания равновесия, 

мышечных взаимоотношений (координации), тонуса и синергии, развиваются мозжечковые атаксии, 

проявляющиеся клинически резко выраженными двигательными расстройствами, нарушением 

походки. 

Двигательные расстройства при заболеваниях и повреждениях нервной системы могут 

характеризоваться утратой способности производить планомерные и целесообразные действия при 

сохранении двигательных возможностей для их осуществления. Такие состояния, при которых 

невозможно сделать хорошо знакомое двигательное действие, ранее выполнявшееся автоматически, 

называются апраксиями. Апраксин чаще всего возникают в результате повреждений подкорковых 

структур головного мозга. 

При некоторых тяжелых заболеваниях и повреждениях нервной системы возникают расстройства 

речи (афазия), которые характеризуются способностью превращать понятия в слова (моторная 

афазия), нарушением восприятия речи, ее смысла (сенсорная афазия), утратой памяти (амнестическая 

афазия). Речевые расстройства в большинстве своем сочетаются с утратой способности к чтению 

(алексия), письму (аграфия), с нарушением восприятия и узнавания предметов и лиц (агнозия). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. Эрготерапия в системе физической реабилитации. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Особенности комплексного применения 

средств эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

3. Цели занятия. Изучить особенности применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной  системы,  

заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 

органов мочевыделения, нарушениях обмена веществ 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

   

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Особенности комплексного применения 

средств эрготерапии и физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

Вопросы к обсуждению: Эрготерапия  и физическая  реабилитация  при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной  системы,  заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) и органов мочевыделения, нарушениях обмена веществ. 

 

Практические задания: 

1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при ишемической болезни сердца.  

2. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при инфаркте миокарда.  

3. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при артериальной гипертензии.  

4. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при гипотонии.  
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5. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при пороках сердца у детей.  

6. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации после хирургических вмешательств на сердце. 

7. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при хроническом бронхите. 

8. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при бронхиальной астме. 

9. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при пневмонии. 

10. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при эмфиземе. 

11. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при бронхоэктатической болезни. 

12. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при туберкулезе. 

13. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при язвенной болезни желудка. 

14. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при гастрите с повышенной секреторной функцией. 

15. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при гастрите с пониженной секреторной функцией. 

16. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при сахарном диабете. 

17. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при ожирении III стадии. 

18. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при ожирении IV стадии. 

19. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при нефтрите.  

20. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при нефрозе.  

21. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при мочекаменной болезни.  

22. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации после оперативного вмешательства на органах мочеполовой 

системы.  

23. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации после оперативного вмешательства на почках.  

24. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при хронической почечной недостаточности. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

1. Учебная дисциплина. Эрготерапия в системе физической реабилитации. 

 2. Тема практического (семинарского) занятия. Особенности комплексного применения 

средств эрготерапии и физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 

3. Цели занятия. Изучить особенности применения средств эрготерапии и физической 

реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Эрготерапия  и физическая  реабилитация  в травматологии, 

ортопедии и неврологии 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

   

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Особенности комплексного применения 

средств эрготерапии и физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 

Вопросы к обсуждению: Эрготерапия  и физическая  реабилитация  в травматологии, 

ортопедии и неврологии. 
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 Практические задания: 

1. Основные концепции, методы и методики эрготерапии, применяемых при острых 

нарушениях мозгового кровообращения. 

2. Основные концепции, методы и методик эрготерапии, применяемых при черепно-

мозговых травмах 

3. Сенсомоторно-функциональная тренировка при ПСМТ (шейный отдел).  

4. Сенсомоторно-функциональная тренировка при ПСМТ (грудной отдел).  

5. Сенсомоторно-функциональная тренировка при ПСМТ (поясничный отдел).  

6. Эрготерапия при ПСМТ (шейный отдел).  

7. Эрготерапия при ПСМТ (грудной отдел). Э 

8. рготерапия при ПСМТ (поясничный отдел).  

9. Эрготерапия при дистрофических поражениях позвоночника Эрготерапия при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника.  

10. Эрготерапия при остеохондрозе грудного отдела позвоночника.  

11. Эрготерапия при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника.  

12. Эрготерапия после оперативных вмешательств на позвоночнике.  

13. Сенсомоторно-функциональная тренировка при синдроме позвоночной артерии.  

14. Сенсомоторно-функциональная тренировка при синдроме позвоночной артерии при 

синдроме «плечо-кисть». 

15. Эрготерапия при эндопротезировании тазобедренного сустава.  

16. Эрготерапия при эндопротезировании коленного сустава.  

17. Сенсомоторно-функциональная тренировка при эндопротезировании тазобедренного 

сустава (ранний восстановительный период).  

18. Сенсомоторно-функциональная тренировка при эндопротезировании коленного 

сустава (ранний восстановительный период).  

19. Сенсомоторно-функциональная тренировка при эндопротезировании тазобедренного 

сустава (поздний восстановительный период).  

20. Сенсомоторно-функциональная тренировка при эндопротезировании коленного 

сустава (поздний восстановительный период).  

21. Сенсомоторно-функциональная тренировка при сколиозе II степени.  

22. Сенсомоторно-функциональная тренировка при сколиозе III степени.  

23. Программа эрготерапии при сколиозе III степени.  

24. Программа эрготерапии при сколиозе II степени.  

25. Программа эрготерапии при сколиозе IVстепени.  

26. Сенсомоторно-функциональная тренировка при ампутациях верхних конечностей.  

27. Сенсомоторно-функциональная тренировка при ампутациях нижних конечностей.  

28. Программа эрготерапии при ампутации кисти.  

29. Программа эрготерапии при ампутации бедра.  

30. Программа эрготерапии при ампутации на уровне предплечья 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  
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В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Эрготерапия в комплексном лечении заболеваний внутренних 

органов. 

 

Тема 1.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации при заболеваниях внутренних органов. 

 

Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование для сенсорно-

перцептивной и моторно-функциональной эрготерапии 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эрготерапия при инвалидизирующих патологиях в травматологии, 

ортопедии и неврологии. 

 

Тема 2.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 

 

Схемы, таблицы, оздоровительно-реабилитационное оборудование для сенсорно-

перцептивной и моторно-функциональной эрготерапии 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных 

групп населения и категорий инвалидов 

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

медико-социальной 

реабилитации 

различных групп 

населения и категорий 

инвалидов 

Общие принципы реабилитации. История формирования 

медико-социальной помощи Общая характеристика понятия 

«реабилитация» и структура системы медико-социальной 

реабилитации. Нормативно-правовые основы медико-социальной 

реабилитации. Инвалид и инвалидность: сущность понятий, 

причины, динамика, социальные проблемы Медико-социальная 

экспертиза. Медико-социальная реабилитация различных групп 

населения и категорий инвалидов. Принципы, задачи, этапы, 

классификация, понятия реабилитационного процесса. 

Реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз. 

Особенности реабилитации детей и подростков 

Особенности реабилитации людей пожилого и старческого 

возраста. Особенности реабилитации лиц с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата. Особенности 

реабилитации больных и инвалидов с различными заболеваниями. 

Особенности реабилитации лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

 

Раздел 2 Частные вопросы физической  реабилитации. 

Тема 2.1. Частные 

вопросы физической  

. Проблемно-ориентированный подход в медицинской 

реабилитации. Мультидисциплинарное ведение пациентов кардио-
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реабилитации респираторного профиля. Мультидисциплинарное ведение 

пациентов с метаболическим синдромом и ХОБЛ: Составление 

списка проблем в концепции МКФ, расчет уровня физической 

нагрузки на различных двигательных режимах, оценка одышки и 

усилия по шкале Борга. Примеры «Школ пациента»: 

«Метаболический синдром»; «Лёгочная реабилитация (Школа 

ХОБЛ)». Мультидисциплинарный подход при ведении пациентов 

неврологического профиля. Акценты реабилитационного лечения 

больных с инсультом: оценка глотания, позиционирование, 

двигательное восстановление, восстановление повседневной 

деятельности - эрготерапия. Позиционирование и безопасное 

перемещение маломобильных пациентов на 1 этапе реабилитации. 

Ортопедическая поддержка неврологических больных. 

Мультидисциплинарный подход при ведении ортопедических 

больных и в геронтологии и педиатрии. Остеопороз. Артропатии. 

Медицинская реабилитация после эндопротезирования суставов 

нижних конечностей. Программа ВОЗ по профилактике падения 

(оценка риска падения и равновесия, физические упражнения, 

коррекция медикаментозной терапии, адаптация окружения, 

обучение). «Школа пациента с остеопорозом». 

Раздел 3. Организационные формы и механизмы управле-ния программами реабилита-

ции и абилитации инвалидов 

Тема 

3.1.Организационные 

формы и механизмы 

управления 

программами 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

Концепция развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на период до 2025 года. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. Система 

реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов. Общие 

положения. Концепция комплексной реабилитации инвалидов с 

ограничением мобильности в субъекте РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: программно-целевой подход, управление и 

контроль. Комплексная реабилитация инвалидов с ограничением 

мобильности, доступная среда, технологии 

постреабилитационного сопровождения 

 

Раздел 4 Общие представления о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

4.1. Общие 

представления о 

моделировании 

программ физической 

реабилитации 

адаптивной физической 
культуры и спорта для 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

Организационные формы и механизмы управления 

программами реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов. Общие представления о моделировании программ 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации. Этапы достижения результатов 

реализации программы реабилитации. Концептуальные положения 
направлений работы по использованию технологий, основанных 

на средствах и методах адаптивной физической культуры. Сетевая 

и кластерная модели планирования программ адаптивной 

физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и 

абилитации 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных 

групп населения и категорий инвалидов 
Тема 1.1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных групп 

населения и категорий инвалидов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История формирования медико-социальной помощи.Общая характеристика понятия 

«реабилитация» и структура системы медико-социальной реабилитации.  

2. Нормативно-правовые основы медико-социальной реабилитации. Инвалид и 

инвалидность: сущность понятий, причины, динамика, социальные проблемы Медико-

социальная экспертиза. 

3. Особенности реабилитации детей и подростков в зависимости от уровня поражения 

систем органов и диагноза. 
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4.  Особенности реабилитации людей пожилого и старческого возраста в зависимости от 

уровня поражения систем органов и диагноза. 

5. Особенности реабилитации лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Особенности реабилитации больных и инвалидов с различными 

заболеваниями. Особенности реабилитации лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

 

Раздел 2. Частные вопросы физической  реабилитации. 

Тема 2.1. Частные вопросы физической  реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о нервно-мышечном аппарате.  

2. Проприоцептивные направления технологий в физической реабилитации. 

3. Составление списка проблем в концепции МКФ, расчет уровня физической нагрузки 

на различных двигательных режимах, оценка одышки и усилия по шкале Борга.  

4. Примеры «Школ пациента»: «Метаболический синдром»; «Лёгочная реабилитация 

(Школа ХОБЛ)».  

5. Мультидисциплинарный подход при ведении пациентов неврологического профиля. 

6.  Акценты реабилитационного лечения больных с инсультом: оценка глотания, 

позиционирование, двигательное восстановление, восстановление повседневной 

деятельности - эрготерапия.  

7. Позиционирование и безопасное перемещение маломобильных пациентов на 1 этапе 

реабилитации 

 

Раздел 3. Организационные формы и механизмы управления программами 

реабилитации и абилитации инвалидов 

Тема 3.1.Организационные формы и механизмы управления программами 

реабилитации и абилитации инвалидов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года.  

2. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация инвалидов 

3. Система реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов. Общие положения. 

4. Концепция комплексной реабилитации инвалидов с ограничением мобильности в 

субъекте РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: программно-целевой подход, управление и 

контроль. 
 

Раздел 4 Общие представления о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

Тема 4.1. Общие представления о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Организационные формы и механизмы управления программами реабилитации и 

абилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов. 

2. Общие представления о моделировании программ адаптивной физической культуры 

и спорта для комплексной реабилитации и абилитации.  

3..Этапы достижения результатов реализации программы реабилитации.  

4. Концептуальные положения направлений работы по использованию технологий, 

основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры.  

5.Сетевая и кластерная модели планирования программ адаптивной физической 

культуры и спорта для комплексной реабилитации и абилитации 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных 

групп населения и категорий инвалидов 
Тема 1.1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных групп 

населения и категорий инвалидов 

 

Схемы и таблицы по физической реабилитации 

 

 

Раздел 2. Частные вопросы физической  реабилитации. 

Тема 2.1. Частные вопросы физической  реабилитации. 

 

Схемы и наглядные пособия по видам реабилитации. 

 

 

Раздел 3. Организационные формы и механизмы управления программами 

реабилитации и абилитации инвалидов 

Тема 3.1.Организационные формы и механизмы управления программами 

реабилитации и абилитации инвалидов 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по программам реабилитации и абилитации, видам 

инвалидности 

 

Раздел 4 Общие представления о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

Тема 4.1. Общие представления о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

 

           Схемы и таблицы по программам физической реабилитации 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии проектирования 

оздоровительных и реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, 

спорта, рекреации и туризма»  предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
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примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»   

2. Раздел 1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации различных групп 

населения и категорий инвалидов./Тема лекционного занятия. 1.1.Теоретические основы медико-

социальной реабилитации различных групп населения и категорий инвалидов  
3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими медико-социальной реабилитации 

различных групп населения и категорий инвалидов  
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Общие принципы реабилитации. История 

формирования медико-социальной помощи Общая 

характеристика понятия «реабилитация» и структура 

системы медико-социальной реабилитации. Нормативно-

правовые основы медико-социальной реабилитации. 

Инвалид и инвалидность: сущность понятий, причины, 

динамика, социальные проблемы Медико-социальная 

экспертиза. Медико-социальная реабилитация различных 

групп населения и категорий инвалидов. Принципы, задачи, 

этапы, классификация, понятия реабилитационного 

процесса. Реабилитационный потенциал и 

реабилитационный прогноз. 

Особенности реабилитации детей и подростков 

Особенности реабилитации людей пожилого и старческого 

возраста. Особенности реабилитации лиц с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Особенности 

реабилитации больных и инвалидов с различными 

заболеваниями. Особенности реабилитации лиц, 

страдающих психическими расстройствами 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»   
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2. Раздел 2 Частные вопросы физической  реабилитации../Тема лекционного занятия. 

Тема 2.1. Частные вопросы физической  реабилитации. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о проблемно-ориентированном подходе в 

медицинской реабилитации. Мультидисциплинарное ведение пациентов  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Проблемно-ориентированный подход в медицинской 

реабилитации. Мультидисциплинарное ведение пациентов 

кардио-респираторного профиля. Мультидисциплинарное 

ведение пациентов с метаболическим синдромом и ХОБЛ: 

Составление списка проблем в концепции МКФ, расчет уровня 

физической нагрузки на различных двигательных режимах, 

оценка одышки и усилия по шкале Борга. Примеры «Школ 

пациента»: «Метаболический синдром»; «Лёгочная реабилитация 

(Школа ХОБЛ)». Мультидисциплинарный подход при ведении 

пациентов неврологического профиля. Акценты 

реабилитационного лечения больных с инсультом: оценка 

глотания, позиционирование, двигательное восстановление, 

восстановление повседневной деятельности - эрготерапия. 

Позиционирование и безопасное перемещение маломобильных 

пациентов на 1 этапе реабилитации. Ортопедическая поддержка 

неврологических больных. Мультидисциплинарный подход при 

ведении ортопедических больных и в геронтологии и педиатрии. 

Остеопороз. Артропатии. Медицинская реабилитация после 

эндопротезирования суставов нижних конечностей. Программа 

ВОЗ по профилактике падения (оценка риска падения и 

равновесия, физические упражнения, коррекция медикаментозной 

терапии, адаптация окружения, обучение). «Школа пациента с 

остеопорозом». 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры)  

 

 

1.Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и реабилитационных 

программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и туризма»   

Раздел 3 Организационные формы и механизмы управления программами реабилитации и 

абилитации инвалидов.\Тема лекционного занятия  3.1. Организационные формы и механизмы 

управления программами реабилитации и абилитации инвалидов 

3. Цель занятия. Сформировать представление об организационных формах и механизмах 

управления программами реабилитации и абилитации инвалидов 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Концепция развития в Российской Федерации 

системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 

года. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 



25  

Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов 

и абилитации детей-инвалидов. Общие положения. 

Концепция комплексной реабилитации инвалидов с 

ограничением мобильности в субъекте РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: программно-целевой подход, управление и 

контроль. Комплексная реабилитация инвалидов с 

ограничением мобильности, доступная среда, технологии 

постреабилитационного сопровождения 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина «Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»    

2. Раздел 4. Общие представления о моделировании программ физической реабилитации 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и абилитации. 

Тема 4.1. . Общие представления о моделировании программ физической реабилитации 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и абилитации. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и 

абилитации. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Организационные формы и механизмы управления 

программами реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов. Общие представления о моделировании программ 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации. Этапы достижения результатов 

реализации программы реабилитации. Концептуальные 

положения направлений работы по использованию технологий, 

основанных на средствах и методах адаптивной физической 

культуры. Сетевая и кластерная модели планирования программ 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»   

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Теоретические основы 

медико-социальной реабилитации различных групп населения и категорий инвалидов  

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими медико-социальной реабилитации 

различных групп населения и категорий инвалидов 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общие принципы реабилитации. История формирования 

медико-социальной помощи Общая характеристика понятия 

«реабилитация» и структура системы медико-социальной 

реабилитации. Нормативно-правовые основы медико-

социальной реабилитации. Инвалид и инвалидность: 

сущность понятий, причины, динамика, социальные 

проблемы Медико-социальная экспертиза. Медико-

социальная реабилитация различных групп населения и 

категорий инвалидов. Принципы, задачи, этапы, 

классификация, понятия реабилитационного процесса. 

Реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз 

 

Особенности реабилитации детей и подростков 

Особенности реабилитации людей пожилого и старческого 

возраста. Особенности реабилитации лиц с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Особенности 

реабилитации больных и инвалидов с различными 

заболеваниями. Особенности реабилитации лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Особенности реабилитации детей и подростков Особенности реабилитации людей 

пожилого и старческого возраста. Особенности реабилитации лиц с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата. Особенности реабилитации больных и инвалидов с 

различными заболеваниями. Особенности реабилитации лиц, страдающих психическими 

расстройствами 

 

Практические задания: практические задание и упражнение 
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В соответствии с теоретическим материалами составить схему-брошюрку по  

особенностям реабилитации инвалидов с различными заболеваниями. Международная 

классификация функционирования, инвалидности и здоровья. Мультидисциплинарный 

подход: состав бригады, роли специалистов, постановка реабилитационных SMART-целей. 

Социальная поддержка: порядок получения ТСР (технические средства реабилитации), 

внесение рекомендаций в ИПР (индивидуальный план реабилитации) 

 

Требования к выполнению практического задания: 

В соответствии с теоретическими материалами составить схему-брошюрку по  

особенностям реабилитации инвалидов с различными заболеваниями. 

 

 

1. Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»   

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1. Частные вопросы физической  

реабилитации. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о проблемно-ориентированном подходе в 

медицинской реабилитации. Мультидисциплинарное ведение пациентов  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Проблемно-ориентированный подход в медицинской 

реабилитации. Мультидисциплинарное ведение пациентов 

кардио-респираторного профиля. Мультидисциплинарное 

ведение пациентов с метаболическим синдромом и ХОБЛ: 

Составление списка проблем в концепции МКФ, расчет уровня 

физической нагрузки на различных двигательных режимах, 

оценка одышки и усилия по шкале Борга. Примеры «Школ 

пациента»: «Метаболический синдром»; «Лёгочная реабилитация 

(Школа ХОБЛ)». Мультидисциплинарный подход при ведении 

пациентов неврологического профиля. Акценты 

реабилитационного лечения больных с инсультом: оценка 

глотания, позиционирование, двигательное восстановление, 

восстановление повседневной деятельности - эрготерапия. 

Позиционирование и безопасное перемещение маломобильных 

пациентов на 1 этапе реабилитации. Ортопедическая поддержка 

неврологических больных. Мультидисциплинарный подход при 

ведении ортопедических больных и в геронтологии и педиатрии. 

Остеопороз. Артропатии. Медицинская реабилитация после 

эндопротезирования суставов нижних конечностей. Программа 

ВОЗ по профилактике падения (оценка риска падения и 

равновесия, физические упражнения, коррекция медикаментозной 

терапии, адаптация окружения, обучение). «Школа пациента с 

остеопорозом». 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Проблемно-ориентированный подход в медицинской реабилитации. Мультидисциплинарное 

ведение пациентов кардио-респираторного профиля. Мультидисциплинарное ведение пациентов с 
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метаболическим синдромом и ХОБЛ: Составление списка проблем в концепции МКФ, расчет уровня 

физической нагрузки на различных двигательных режимах, оценка одышки и усилия по шкале Борга. 

Примеры «Школ пациента»: «Метаболический синдром»; «Лёгочная реабилитация (Школа ХОБЛ)». 

Мультидисциплинарный подход при ведении пациентов неврологического профиля. Акценты 

реабилитационного лечения больных с инсультом: оценка глотания, позиционирование, двигательное 

восстановление, восстановление повседневной деятельности - эрготерапия. Позиционирование и 

безопасное перемещение маломобильных пациентов на 1 этапе реабилитации. Ортопедическая 

поддержка неврологических больных. Мультидисциплинарный подход при ведении ортопедических 

больных и в геронтологии и педиатрии. Остеопороз. Артропатии. Медицинская реабилитация после 

эндопротезирования суставов нижних конечностей. Программа ВОЗ по профилактике падения (оценка 

риска падения и равновесия, физические упражнения, коррекция медикаментозной терапии, адаптация 

окружения, обучение). «Школа пациента с остеопорозом». 
 

Практические задания: 

В соответствии с теоретическим материалами составить план-конспект 

реабилитационного занятия для пациентов разного возраста с учетом анатомо-

физиологических и возрастных особенностей, основного и сопутствующих диагнозов, 

опираясь на различные технологии реабилитации. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме. 

 

1. Учебная дисциплина. ««Технологии проектирования оздоровительных и 

реабилитационных программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма»  » 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.1. Организационные формы и 

механизмы управления программами реабилитации и абилитации инвалидов 

3. Цель занятия. Сформировать представление об организационных формах и механизмах 

управления программами реабилитации и абилитации инвалидов 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Концепция развития в Российской Федерации 

системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 

года. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов 

и абилитации детей-инвалидов. Общие положения. 

Концепция комплексной реабилитации инвалидов с 

ограничением мобильности в субъекте РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: программно-целевой подход, управление и 

контроль. Комплексная реабилитация инвалидов с 

ограничением мобильности, доступная среда, технологии 

постреабилитационного сопровождения.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 
Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов и абилитации 

детей-инвалидов. Общие положения. Концепция комплексной реабилитации инвалидов с 

ограничением мобильности в субъекте РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: программно-целевой подход, 
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управление и контроль. Комплексная реабилитация инвалидов с ограничением мобильности, 

доступная среда, технологии постреабилитационного сопровождения 

Практические задания:  

В соответствии с теоретическим материалами заполнить шаблон ИПР по теме 3.1. 
Порядок оформления ИПР (индивидуального плана реабилитации). Порядок получения ТСР 

(технических средств реабилитации). 
 

Требования к выполнению практического задания: 

В практической работе должны быть выполнены задания по всем вышеуказанным 

параметрам.  

 

1. Учебная дисциплина. «Технологии проектирования оздоровительных и реабилитационных 

программ в сфере адаптивной физической культуры, спорта, рекреации и туризма»   

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.1. . Общие представления о 

моделировании программ физической реабилитации адаптивной физической культуры и 

спорта для комплексной реабилитации и абилитации. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о моделировании программ физической 

реабилитации адаптивной физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и 

абилитации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Организационные формы и механизмы управления 

программами реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. 

детей-инвалидов. Общие представления о моделировании 

программ адаптивной физической культуры и спорта для 

комплексной реабилитации и абилитации. Этапы 

достижения результатов реализации программы 

реабилитации. Концептуальные положения направлений 

работы по использованию технологий, основанных на 

средствах и методах адаптивной физической культуры. 

Сетевая и кластерная модели планирования программ 

адаптивной физической культуры и спорта для комплексной 

реабилитации и абилитации 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Организационные формы и механизмы управления программами реабилитации и абилитации 

инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов. Общие представления о моделировании программ адаптивной 

физической культуры и спорта для комплексной реабилитации и абилитации. Этапы достижения 

результатов реализации программы реабилитации. Концептуальные положения направлений работы 

по использованию технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры.  

Сетевая и кластерная модели планирования программ адаптивной физической культуры и спорта для 

комплексной реабилитации и абилитации 

. 

Практические задания: 

В соответствии с теоретическим материалами составить план-график «ПРОСТЫНЯ» 

реабилитационных занятий для пациента по индивидуальному выбору возраста с учетом 



30  

анатомо-физиологических и возрастных особенностей, основного и сопутствующих 

диагнозов, опираясь на различные технологии реабилитации. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции формирования безбарьерной среды в рекреации и 

туризме 
Тема 1.1. Концепция 

универсального дизайна и методы 

ее реализации в рекреации и 

туризме. Инновации в 

инфраструктурном и 

транспортном обеспечении 

инклюзивного туризма. 

Концепция универсального дизайна. Стандарты и 

нормативно-правовая база для формирования безбарьерной 

(доступной) среды в рекреации и туризме. Концепции 

оценки городской инфраструктуры, потенциально 

используемой для безбарьерного туризма. Концепции и 

рекомендации по включению объектов в туры для граждан с 

различными категориями инвалидности. Концепции и 

рекомендации музеям по технологии обеспечения равных 

возможностей для туристов-инвалидов. Концепции и 

рекомендации строительным организациям по 

модернизации существующих туристских объектов в целях 

обеспечения их доступности. Инновации в транспортной 

системе города для передвижения людей с ограниченными 

физическими возможностями. Рекомендации по 
совершенствованию правовой базы для развития 

безбарьерного туризма. Результаты и перспективы развития 

внутреннего и въездного безбарьерного туризма в России в 

свете состоявшихся и планируемых массовых спортивных 

событий.Тема 1.1.  Концепция универсального дизайна и 

методы ее реализации в рекреации и туризме. Инновации в 

инфраструктурном и транспортном обеспечении 

инклюзивного туризма. 
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РАЗДЕЛ 2. Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах 

размещения 

Тема 2.1. Проблемы обеспечения 

доступности зданий и сооружений 

для инвалидов. Реализация 

принципов универсального 

дизайна в гостиницах 

Обеспечение доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Соблюдение этикета в общении с людьми с 

инвалидностью. Методические рекомендации по 

организации обследования, заполнению анкет обследования 

и паспортов доступности для инвалидов общественных 

зданий и сооружений, объектов здравоохранения и 

социального обслуживания.. Перечень изучаемых элементов 

содержания: Нормативные требования к числу номеров в 

гостиницах для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Обустройство пригостиничной 

территории. Оборудование входов, лестниц и коридоров. 

Оснащение жилой зоны гостиницы. Соблюдение принципов 

универсального дизайна. Особенности управления и 

технического обслуживания здания гостиницы. 

Информационные средства.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции формирования безбарьерной среды в рекреации и 

туризме 

 

Тема 1.1. Концепция универсального дизайна и методы ее реализации в рекреации 

и туризме. Инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении инклюзивного 

туризма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сущность концепции универсального дизайна. 

2. Стандарты для формирования безбарьерной (доступной) среды. 

3. Нормативные документы по формированию безбарьерной (доступной) среды. 

4. Концепции оценки городской инфраструктуры безбарьерного туризма. 

5. Концепции модернизации существующих туристских объектов в целях обеспечения 

их доступности.  

6. Инновации в транспортной системе города для обеспечения безбарьерной 

(доступной) среды. 

7. Инновации в инфраструктурном обеспечении инклюзивного туризма. 

8. Рекомендации по совершенствованию правовой базы для развития безбарьерного 

туризма. 

9. Результаты и перспективы развития внутреннего и въездного безбарьерного 

туризма в России в свете состоявшихся и планируемых массовых спортивных 

событий.  
 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах 

размещения 

 

 Тема 2.1. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Категории инвалидов. 

2. Разделение инвалидов по группам мобильности. 

3. Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов. 

4. Соблюдение этикета в общении с людьми с инвалидностью.  

5. Методические рекомендации по организации обследования, заполнению анкет 

обследования и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий и 

сооружений, объектов здравоохранения и социального обслуживания. 

6. Категории гостиниц, в которых следует обеспечивать доступность инвалидов. 

7. Обустройство входной группы. 

8. Обустройство приемно-вестибюльной зоны. 

9. Оборудование номера для инвалида в гостинице.  

10. Особенности управления и технического обслуживания здания гостиницы. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции формирования безбарьерной среды в рекреации и 

туризме 

Тема 1.1. Концепция универсального дизайна и методы ее реализации в рекреации 

и туризме. Инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении инклюзивного 

туризма. 

  

Схемы, таблицы, плакаты 

 

 РАЗДЕЛ 2. Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах 

размещения 

Тема 2.1. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

 

Схемы, таблицы, плакаты  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Доступный туризм и устойчивое 

развитие туристских дестинаций» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Формирование безбарьерной среды в рекреации и туризме 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. 

Раздел 1.  Базовые концепции формирования безбарьерной среды в рекреации и 

туризме 

Тема  1.1. Концепция универсального дизайна и методы ее реализации в рекреации и 

туризме. Инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении инклюзивного туризма 

3. Цели занятия. Изучить концепцию  универсального дизайна и методы ее реализации 

в рекреации и туризме и инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении 

инклюзивного туризма 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Концепция универсального дизайна. Стандарты и нормативно-

правовая база для формирования безбарьерной (доступной) среды 

в рекреации и туризме. Концепции оценки городской 

инфраструктуры, потенциально используемой для безбарьерного 

туризма. Концепции и рекомендации по включению объектов в 

туры для граждан с различными категориями инвалидности. 

Концепции и рекомендации музеям по технологии обеспечения 

равных возможностей для туристов-инвалидов. Концепции и 

рекомендации строительным организациям по модернизации 

существующих туристских объектов в целях обеспечения их 

доступности. Инновации в транспортной системе города для 

передвижения людей с ограниченными физическими 

возможностями. Рекомендации по совершенствованию правовой 

базы для развития безбарьерного туризма. Результаты и 

перспективы развития внутреннего и въездного безбарьерного 

туризма в России в свете состоявшихся и планируемых массовых 

спортивных событий. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. Базовые концепции формирования безбарьерной среды в 

рекреации и туризме 

Текст лекции.  

 Понятия «инклюзивный дизайн» и «универсальный дизайн» имеют больше общего, чем 

различного, и часто употребляются в качестве синонимов. 

Категорию универсального дизайна, однако, логичнее использовать в прикладных задачах, 

поскольку принципы универсального дизайна исходят из того, что изменение окружаю - щей 

среды является вопросом развития и реализации технических и дизайнерских решений, 

задачей переделывания одного типа дизайна в другой, реконфигурации приспособлений и 

деталей здания, разработки новых процедурных механизмов. 
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Инклюзивный дизайн предполагает гораздо больше, чем технический ответ на потребности 

людей с ограниченными возможностями или просто доработка существующих 

градостроительных решений. Конструкторские и методические меры всегда ограниченны и 

далеки от проблематики того, что социальные отношения в настоящее время пронизаны 

дискриминацией. Р. Имри и П. Халл заявляют: «Нет оснований предполагать, что технические 

приспособления сами по себе значительно изменят жизни людей с ограниченными 

возможностями». Критика универсального дизайна также связана с тем, что ни один даже 

самый замечательный проект не может учесть всех возможных нарушений. Например, 

инвалиды по зрению имеют совершенно разные требования к организации окружающей среды 

и форме подачи информации. 

По определению RNIB (Королевский национальный институт для слепых в Великобритании), 

инклюзивный дизайн—дальнейшее развитие принципов универсального дизайна, которое 

приведет к необходимым изменениям социальных отношений. 

Универсальный дизайн — это дизайн продуктов и объектов, которые могут в полной мере 

использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации или специального 

дизайна. 

Теория универсального дизайна руководствуется семью основными принципами. 

1. Равенство в использовании. Дизайн должен быть предназначен для использования людьми с 

разными физическими возможностями: 

О необходимо обеспечить равные условия использования продукта для всех потребителей, 

всегда, когда это возможно, если невозможно создать эквивалент; 

О следует избегать выделения какой-либо группы пользователей и навешивания ярлыков; 

О всем пользователям должны быть обеспечены неприкосновенность личной жизни, 

безопасность и надежность; 

О дизайн продукта должен быть привлекательным для всех потребителей. 

2. Гибкость в использовании. Дизайн должен соответствовать множеству разнообразных 

индивидуальных предпочтений и способностей: 

О необходимо обеспечить пользователю выбор способа использования продукта; 

О рекомендуется учитывать особенности правшей и левшей при использовании; 

О следует помочь пользователю правильно и аккуратно использовать продукт; 

О наилучшим решением будет являться обеспечение адаптации под темп пользователя. 

3. Простой и интуитивно понятный дизайн. Как использовать продукт, должно быть понятно 

любому пользователю независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня 

концентрации в данный момент: 

О стоит устранить излишнюю сложность; 

О рекомендуется согласовывать дизайн с пользовательскими ожиданиями и интуицией; 

О следует учитывать различные уровни грамотности и языковых знаний пользователей; 

О нужно правильно располагать информацию с учетом ее важности; 

О если это возможно, стоит обеспечить эффективные подсказки и ответную реакцию во время 

и после выполнения задачи. 

4. Легко воспринимаемая информация. Дизайн должен эффективно сообщать пользователю 

нужную информацию независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия 

самого пользователя: 

О необходимо использовать различные способы для многократного представления важной 

информации (визуальные, вербальные, осязательные); 

О стоит разграничить главную информацию и второстепенную; 

О следует представить максимально понятно самую важную информацию; 

О рекомендуется разделять элементы так, чтобы их можно было легко описать (облегчить 

процесс понимания инструкций и указаний); 

О необходимо обеспечить совместимость с различными технологиями и средствами, которые 

используют люди с ограниченными возможностями. 
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5. Допустимость ошибки. Дизайн должен свести к минимуму опасность или негативные 

последствия случайных или непреднамеренных действий: 

О необходимо организовать элементы так, чтобы свести к минимуму опасности и ошибки: 

часто используемые элементы должны быть самыми доступными; опасные элементы нужно 

изолировать, устранить или обезопасить; 

О следует обеспечить наличие предупреждений об опасностях или ошибках; 

О нужно исключить возможность опасных последствий при выходе продукта из строя; 

О необходимо исключить совершение неосознанных действий потребителей при выполнении 

важных задач. 

6. Минимальное физическое усилие. Потребитель должен максимально эффективно и 

комфортно пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий: 

О элементы дизайна следует располагать так, чтобы пользователь мог оставаться в удобном 

для него положении; 

О стоит обеспечить разумные усилия; 

О нужно минимизировать повторяющиеся действия; 

О необходимо свести к минимуму применение пользователем продолжительного физического 

усилия. 

7. Размеры и пространство для доступа и использования. Соответствующие размеры и 

пространство должны обеспечивать удобный подход, доступ, возможность манипуляции и 

использования продукта любым пользователем независимо от его роста, фигуры или степени 

мобильности: 

О необходимо обеспечить видимость важных элементов для любого сидячего или стоячего 

пользователя; 

О стоит предусмотреть различные варианты размеров руки и силы сжатия; 

О рекомендуется обеспечить достаточно места для использования вспомогательных средств 

или размещения личного помощника. 

Развитие региона, страны с позиции потребления туристских ресурсов людьми с разным 

набором физических и социальных возможностей сопряжено именно с теорией 

универсального дизайна, где достигается сближение пространства и человека, что отражено в 

международных документах. Так, термин «универсальный дизайн» официально закреплен в 

Конвенции ООН о правах инвалидов. Институционализация универсального дизайна в мире 

связана прежде всего с эволюцией реализации общественными организациями инвалидов 

своего права на город. 

Общественные движения людей с ограниченными возможностями за доступное пространство 

стали формой осуществления власти, а закрепление понятия универсального дизайна в 

государственных и международных документах — символом консенсуса и отражением 

функциональной связи политики с другими сферами общественной жизни для решения 

специфических проблем (в логике представлений П. Бурдье). 

Далее мы будем использовать термин «универсальный дизайн». Создание универсального 

дизайна сопряжено прежде всего с результатами борьбы людей с ограниченными 

возможностями за свое право на город. 

Нормативные правовые документы РФ дают перечень категорий граждан, относящихся к 

маломобильным: инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, инвалиды с нарушением зрения и слуха, лица 

преклонного возраста (60 лет и старше), временно нетрудоспособные, беременные женщины, 

люди с детскими колясками, дети дошкольного возраста. 

Наряду с термином «универсальный дизайн» используется термин «доступная/безбарьврная 

среда», под которым следует понимать совокупность условий и требований, прежде всего к 

создаваемой человеком окружающей городской среде (архитектурный дизайн, транспортная и 

инженерная инфраструктура) и информационной среде, позволяющей беспрепятственно 

передвигаться и воспринимать жизненно важную информацию. 
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Некоторые отечественные ученые (А.Д. Бавельский, И.В. Зорин, А.А. Ручин) приводят 

следующее определение: доступная среда — это элементы окружающей среды, которые могут 

свободно использовать в равной степени все категории граждан, в том числе люди с 

физическими и сенсорными нарушениями. 

Термин «доступная среда» или «безбарьерная среда» содержательно определяется в 

нормативных документах РФ, напри - мер в Своде правил по проектированию и строительству 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения доступность определяется как свойство здания, помещения, места обслуживания, 

позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. В соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 (с изменениями от 21.07.2014) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15) формированием доступной среды 

должны заниматься федеральные, региональные и местные органы власти. Среда 

жизнедеятельности, доступная для инвалидов, — это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая инвалидам 

вести независимый образ жизни. 

Сегодня в правовом поле Российской Федерации есть про - белы, затрудняющие движение к 

универсальному дизайну, доступности, равной гражданственности. Так, российское 

законодательство не содержит некоторых основополагающих понятий, лежащих в основе 

создания равных возможностей и условий, обеспечивающих право на город для всех членов 

общества, например понятие «универсальный дизайн», которое в Конвенции ООН о правах 

инвалидов определяется как максимально возможная степень пригодности для использования 

всеми людьми предметов, обстановки, программ и услуг без их специальной адаптации. 

Соответственно отечественное законодательство не устанавливает обязанности 

производителей разрабатывать товары универсального дизайна. В Конвенции ООН о правах 

инвалидов разумное приспособление окружающей среды определяется как внесение, когда 

это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих коррективов, не становящихся 

несоразмерным или неоправданным бременем для производителя, в целях обеспечения 

реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных 

свобод. В российском законодательстве аналогии - ные нормы касаются только сферы 

создания рабочих мест для инвалидов и содержатся вст. 22и23ФЗо социальной защите 

инвалидов в РФ. Однако невозможно составить точный и официальный список всех разумных 

коррективов, поскольку в каждом случае этот вопрос решается индивидуально, 

следовательно, необходимо нечто большее, чем формальное закрепление понятий в правовом 

поле. Важно формирование всеобщего социокультурного беспокойства пригодности окружаю 

- щей среды для жизни людей с разными потребностями. 

Кроме того, немногие задумываются о существующем порядке, когда вещи, которые нас 

окружают, создаются для среднего пользователя и становятся малодоступными для тех, кто 

отклоняется от усредненной нормы, например ребенок не дотягивается до выключателя света, 

терминала или полки кухонного гарнитура, а человеку в инвалидном кресле трудно включить 

свет из-за того, что в типовых квартирах выключатель, как правило, находится за дверью и ее 

необходимо сначала закрыть, затем включить свет и опять открыть. Именно через 

универсальный дизайн устраняются барьеры для участия в социальной жизни. Когда 

принципы универсального дизайна применяются в политике и практиках работы 

государственных, коммерческих и общественных органов, можно с уверенностью говорить, 

что данное общество стремится к инклюзии граждан в жизнь общества, к гуманизации и 

демократизации социума. 

Итак, универсальный дизайн — способ достижения полного участия граждан в жизни 

общества, инструмент, дающий право на город, гарантия доступности архитектурной среды, 

транспорта, коммунального обслуживания, товаров и услуг, информации и образования. 

Универсальный дизайн гарантирует равные и демократические права людям независимо от 

возраста, особенностей физического или социокультурного развития. 
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Понятие «универсальный дизайн» несет в себе новый образ мышления, так как содержит 

более строгое требование равенства по сравнению с требованием, заложенным в понятии 

«доступность для лиц с ограниченными возможностями». В то время как доступность среды 

для инвалидов может быть достигнута путем применения специально созданных 

приспособлений, универсальный дизайн предполагает, что основополагающее решение 

должно удовлетворять требованиям всех потребителей. Универсальный дизайн сочетается с 

другими целями общества и входит в целостный контекст модернизации как его неотъемлемая 

часть. Важной характеристикой стратегии универсального дизайна является ее постоянная 

направленность на поиск более совершенных решений. Универсальный дизайн является 

инновативной стратегией. Динамичность мышления, присущая идее универсального дизайна, 

отражает потребность в постоянной оценке новых возможностей устранения ограничений и 

препятствий в окружающей среде. 

В таком контексте совершенно очевидно, что вне философии инклюзии слепое соблюдение 

действующих стандартов (например, необходимость дооборудования здания пандусом) 

принесет совершенно противоположный эффект. К сожалению, этот коллапс уже налицо — 

города покрыты пандусами, так как сложившийся сегодня в российских городах механизм по 

обеспечению доступности побуждает строить пандусы для того, чтобы не оштрафовали, а не 

для того, чтобы было удобно и комфортно. Эти пандусы, непригодные для использования 

людьми с ограниченными возможностями, попросту уродуют образ города. Принцип поиска 

более совершенных и инновационных решений, заложенный в концепции универсального 

дизайна, означает перестройку мышления любого субъекта, конструирующего городское 

пространство, от соблюдения рутинных нормативов к поиску инновационных технологий для 

обеспечения доступности окружающей среды. 

Некоторые элементы универсального дизайна городской инфраструктуры, приспособленной 

под нужды потребителей услуг безбарьерного туризма, даны на рис. 01-6. 

Потребность в доступной среде особенно очевидна в ситуации с инвалидностью, 

ограничивающей мобильность. Однако стремление к интеграции и нормализации жизни 

людей с ограниченными возможностями, движение к повышению качества жизни пожилых и 

инвалидов ошибочно сводить к накоплению компенсаторных приспособлений для инвалидов, 

специальных подъемников, отдельных мест и входов в здание. Создавая для инвалидов 

отдельные места в библиотеке, отдельные входы в учреждения (как часто бывает, со двора), 

мы закрепляем дискриминацию, подчеркивая особый статус инвалида. В соответствии с 

принципами универсального дизайна вещь, предмет или здание не должны адаптироваться 

для отдельных групп пользователей, поскольку это маркирует людей с особенностями 

развития и закрепляет их эксклюзив в общественном сознании. Мера, направленная на 

обеспечение доступности, не должна сигнализировать, что она была разработана для данной 

группы людей. Только в этом случае человек в инвалидном кресле может почувствовать себя 

полноправным горожанином. 

В ходе реализации Государственной федеральной целевой программы «Доступная среда на 

2011—2015 годы» важно закреплять понятия и действия, изначально направленные на 

достижение более широких задач, чем адаптация среды для инвалидов. Однако в основном 

ситуация исполнения государственных программных мер показывает, что основные усилия по 

созданию универсального дизайна сведены к проектированию доступной среды для 

инвалидов. Такая ситуация сводит характер мероприятий к помощи наиболее незащищенным, 

наполнению домов-интернатов реабилитационной техникой, строительству 

реабилитационных центров с учетом нормативов доступности, планированию спортивно-

развлекательных мероприятий для инвалидов. В таком аспекте видеть универсальный дизайн 

ошибочно, так как по большому счету универсальный дизайн — это концепция борьбы с 

социальной несправедливостью, а комфортная и доступная окружающая среда нужна всем 

членам общества и ведет к повышению показателей безопасности и качества жизни. 

Закрепившаяся в России модель советского города как точки приложения труда, а не как 

места для комфортной жизни человека и развития безбарьерного туризма противоположна 
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концепции универсального дизайна. Для осмысления и ратификации такого понятия 

потребуется время. 

 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Раздел 2.  Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах размещения  

Тема  2.1. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов. 

Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

3. Цели занятия. Рассмотреть  проблемы обеспечения доступности зданий и 

сооружений для инвалидов. Реализацию  принципов универсального дизайна в гостиницах 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.   Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов. 

Соблюдение этикета в общении с людьми с инвалидностью. 

Методические рекомендации по организации обследования, 

заполнению анкет обследования и паспортов доступности для 

инвалидов общественных зданий и сооружений, объектов 

здравоохранения и социального обслуживания.  Перечень 

изучаемых элементов содержания: Нормативные требования к 

числу номеров в гостиницах для инвалидов и лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. Обустройство пригостиничной территории. 

Оборудование входов, лестниц и коридоров. Оснащение жилой 

зоны гостиницы. Соблюдение принципов универсального 

дизайна. Особенности управления и технического обслуживания 

здания гостиницы. Информационные средства. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах  

Текст лекции.  

 Формирование безбарьерной среды для безопасного и комфортного пребывания 

туристов с ограниченными возможностями в дестинации и проживания местных жителей с 

ограничениями является приоритетной задачей стран, включенных в мировое туристское 

пространство. Главное условие безбарьерной среды - универсальный дизайн, 

распространяемый на всю инфраструктуру сообщества (дороги, транспорт, здания, средства 

размещения и др.). Доступный туризм предполагает создание условий для безбарьерных 

путешествий людей с инвалидностью, пожилых, людей большихразмеров, семей с 

маленькими детьми. 

Инвалидность и старение населения являются в последнее время темами исследований в 

контексте изучения современного состояния и развития туризма. Эти характеристики 

населения оказывают прямое воздействие на спрос и предложение на туристском рынке. 

Анализ работ последних лет показывает, что безбарьерная среда и доступный туризм - это 

растущая область туристских исследований и туристской практики. Так же, как и другие 

сегменты туризма, данный сегмент носит междисциплинарный и многофакторный характер, 

испытывая в своем развитии влияние географического, демографического, политического, 

экономического, социального, психологического, организационного плана, и такие науки, как 

менеджмент, психология, социальная психология, медицина, архитектура, инженерное дело, 
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культурология постмодернизма, участвуют в исследовании и решении проблем доступного 

(или безбарьерного) туризма. 

Проблема создания безбарьерной среды касается сегодня всех стран и регионов. 

Национальный институт старения (США) указывает, что в 2006 г. 500 млн чел. в мире были 

старше 65 лет, и, по прогнозам, к 2030 г. их число вырастет до 1 млрд чел., т.е. 1 из 8 человек 

на земном шаре будет старше 65 лет. Подобная ситуация сложилась во всех развитых 

западных странах мира, а в азиатских странах старение население происходит более высокими 

темпами. 

ЮНВТО приводит близкую статистику: в 2009 г. число людей старше 60 лет составило более 

730 млн человек, или 10% всего населения Земли, и возросло с 2000 г. более чем на 20%. К 

2050 г. число людей старше 60 лет будет составлять 20% мирового населения, из которых 

одна пятая часть будет иметь возраст старше 80 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (2011 г.), в мире насчитывается около 1 

млрд инвалидов, имеющих физические или умственные ограничения. Это около 15% 

населения мира. 

Имеется прямая зависимость между старением населения и уровнем инвалидности. Так, 

статистические данные по Австралии показывают, что в возрасте 65 лет человек в 14 раз 

вероятнее будет иметь инвалидность, нежели в возрасте 4 лет. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила в 2007 г. программный документ 

под названием «Global Age-friendly Cities: A Global Guide» («Глобальные города для пожилых 

людей: глобальное руководство»). Этот документ содержит рекомендации для планировщиков 

городов всего мира с позиции создания безбарьерной среды для пожилых людей. Сегодня 

ВОЗ создала целую глобальную сеть городов и сообществ с благоприятными условиями для 

пожилых людей (GNAFCC). Отмечается, что все больше городов и сообществ во всем мире 

стремится к лучшему удовлетворению потребностей своих пожилых граждан. Глобальная сеть 

была создана в целях содействия обмену опытом и знаниями между городами и сообществами 

во всем мире. К Сети может присоединиться любой город и любое сообщество, приверженные 

идее создания безбарьерной среды для пожилых людей в самом разном культурном и 

социально-экономическом контексте. 

Всех членов Сети объединяет общее желание и решимость создать физическую и социальную 

городскую окружающую среду, способствующую здоровому и активному старению и 

хорошему качеству жизни для пожилых жителей. В рамках Сети ВОЗ обеспечивает 

глобальную платформу для обмена информацией и взаимной поддержки путем обмена 

опытом. Кроме того, ВОЗ способствует формированию знаний о том, как оценивать 

благоприятные условия для пожилых людей в том или ином городе или сообществе, как 

учитывать аспекты старения при городском планировании и как создавать благоприятную для 

пожилых людей городскую окружающую среду. 

Еще один важный документ, способствующий развитию безбарьерной среды в городах мира, - 

это документ ООН «Цели развития тысячелетия» (Millennium Development Goals), принятый в 

2009 г. «Цели развития тысячелетия» - это восемь международных целей развития, которые 

193 государства-члена ООН и по меньшей мере 23 международные организации договорились 

достичь к 2015 г. В данном документе отмечается, что ни один город мира не может быть 

спланирован для устойчивого будущего развития, если не будет включать все элементы 

доступности. К таким элементам относят доступность образования, трудовой занятости, 

жилья и самостоятельной (независимой) жизни, окружающей среды, досуга и рекреации, 

технологий и коммуникации. 

Инвалидность (или ограниченные возможности) - это социальный конструкт, который имеет 

разный статус в разных культурах и на разных этапах развития общества. Аналогичным 

образом феномен доступного туризма имеет социальную природу, но конкретные продукты и 

услуги зависят от индивидуальных потребностей путешественников. 

Туристы с ограниченными возможностями имеют разнообразные туристские мотивации, 

стремление к разному туристскому и культурному опыту, а также разный уровень требований 
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к их (туристов) поддержке во время путешествия со стороны туриндустрии. Другими словами, 

туристы данной категории не являются гомогенной группой, что важно учитывать в 

планировании развития доступного туризма и безбарьерной среды дестинации в целом. 

Концептологи туризма - менеджеры должны понимать, какие сегменты туристского рынка с 

точки зрения целей и ожиданий существуют в этом виде туризма. 

Относительно поддержки развития доступного туризма Генеральная ассамблея Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) приняла Резолюцию «Создание возможностей для туризма 

людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities 

for Handicapped People in the Nineties) еще в 1991 г. На базе данной Резолюции был разработан 

документ «Туризм, доступный для всех», принятый ГА ЮНВТО в 2005 г. в Дакаре (Сенегал). 

В Декларации по упрощению туристских путешествий, принятой на XVIII сессии 

Генеральной ассамблеи в Астане, ЮНВТО призывает государства-члены сделать свои 

туристские объекты и учреждения доступными для людей с ограниченными физическими 

возможностями. На XX сессии ГА ЮНВТО в 2013 г. было принято обновление рекомендаций 

ГА ЮНВТО 2005 г. «Туризм, доступный для всех», учитывающее положения Конвенции о 

правах инвалидов ООН 2007 г. В этом же документе содержится определение «доступности», 

сделанное Генеральным секретарем ЮНВТО Талебом Рифаи: «Доступность - это 

центральный элемент любой ответственной и устойчивой туристской политики. Это и 

императив прав человека, и исключительная деловая возможность. Кроме того, мы должны 

ценить тот факт, что доступный туризм приносит блага не только инвалидам или лицам, 

имеющим особые потребности; он приносит блага всем нам». 

Доступность туризма означает универсальную возможность людей путешествовать и 

пользоваться услугами туриндустрии без каких-либо ограничений. Доступный (accessible) 

туризм также называют безбарьерным (barrier-free), подразумевающим наличие (или 

создание) безбарьерной среды как для туристов, так и для местных жителей территории, 

развивающейся как туристская дестинация. Сегодня закрепилось несколько названий данного 

вида туризма: «туризм лиц с ограниченными возможностями», «туризм лиц четвертого 

возраста», «универсальный туризм», «безбарьерный туризм» и «доступный туризм». 

Несомненно, создание безбарьерной среды - залог устойчивого развития туристских 

дестинаций, а также условие безопасности территории для туристов и местных жителей. 

Для людей с ограниченными возможностями доступный туризм - это не только возможность 

рекреации и проведения досуга, но и средство реабилитации. Исследователи объясняют это 

тем, что, во-первых, это двигательная активность, и посредством туризма осуществляется 

поддержание физической формы и здоровья; во-вторых, туризм создает среду для 

полноценного общения, устраняет чувство потери достоинства, неполноценности, 

интегрирует пожилых людей и инвалидов в общество; в-третьих, туризм помогает 

восстановить психические ресурсы человека, так как благоприятный климат и красивая 

природа способствуют положительному психоэмоциональному настрою. Главным условием 

создания безбарьерной среды является универсальный дизайн, т.е. дизайн продуктов и среды, 

которые могут быть использованы людьми в наивысшей степени без необходимости 

адаптации и специального дизайна. Цель универсального дизайна - облегчить жизнь каждому 

за счет создания продуктов, коммуникаций и среды, используемой большим количеством 

людей всех возрастов, размеров и способностей. 

Семь принципов универсального дизайна включают: 1) справедливость использования; 2) 

гибкость использования; 3) простоту и интуитивность использования; 4) заметность, 

различимость и воспринимаемость информации; 5) терпимость к ошибкам; 6) небольшое 

физическое усилие; 7) размер и пространство для доступа и использования (Центр 

универсального дизайна, 2009). Перечисленные принципы показывают, что главным в дизайне 

должна быть доступность. Очевидно, что туристским дестинациям следует принять их как 

основу для достижения большей социальной устойчивости. Этот подход не только ставит 

туриндустрии дестинаций в более адекватную, эффективную и действенную позицию, но и 

гармонизирует туриндустрию с Целями тысячелетия ООН. 
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Принцип доступности распространяется на следующие компоненты и аспекты туризма: 

• здания и сооружения, особенно средства транспорта и транспортной инфраструктуры 

(аэропорты, вокзалы), размещения (гостиницы) и достопримечательности (музеи, галереи, 

театры), которые должны соответствовать принципу универсального дизайна с тем, чтобы 

быть доступными для людей независимо от возраста, физического состояния и возможностей 

(наличие пандусов, широких дверных проемов, лифтов и подъемников, нажимных (а не 

поворотных) дверных ручек, понятных и четко видимых указателей и пиктограмм); 

• дестинации, которые должны быть доступны с точки зрения территориальной, временной и 

финансовой доступности, при этом, как отмечают эксперты, совершенствование 

инфраструктуры (например, строительство дорог) не во всех случаях может быть полезным, 

так как может превратить дестинацию с проживанием (ночевкой) в экскурсионную дестина-

цию (без необходимости размещения на ночлег), что неизбежно приведет к потере бизнеса 

местными средствами размещения и в целом к изменению образа дестинации; 

• сами путешествия с точки зрения того, что право путешествовать должно стать 

универсальным правом человека независимо от физических или социальных условий и 

возможностей (социальный туризм, туризм третьего возраста, туризм четвертого возраста). 

Создание безбарьерной среды касается прежде всего больших городов-мегаполисов. 

Мегаполисы как туристские дестинации более продуктивны, развиваясь как центры массового 

потребления, развлечений и досуга. Они располагают большими и разнообразными ресурсами 

для развития самых разных видов туризма: городскими пейзажами и ландшафтами, городским 

дизайном, национальной культурой, архитектурой, скульптурой, искусством, музыкой, 

театрами, событиями, особой атмосферой и духом и т.п. Менеджмент мегаполисов, их 

планирование и развитие отличаются от управления небольшими городами, в том числе с 

точки зрения доступного туризма. Большие города стали привлекательны широкому рынку 

потребителей: благодаря развитию транспортной инфраструктуры до них легко добраться, они 

предлагают широкие возможности, отвечающие разным вкусам, интересам и потребностям 

гостей. 

Как указывают отечественные эксперты, в Российской Федерации сегодня проживают 13 млн 

инвалидов. Примерно половина людей с ограниченными возможностями - это молодые люди 

в возрасте до 40 лет. Они занимают активную жизненную позицию, осваивают новые 

профессии. Таким образом, эти молодые люди могли бы получить дополнительные условия 

для полноценной жизни и отдыха, путешествий и туризма, если бы в России была создана 

безбарьерная среда и получило поддержку развитие доступного туризма. Следует признать, 

что работа в этом направлении ведется. Создание безбарьерной среды входит в планы 

развития Москвы. А Сочи стал первым в России городом безбарьерной среды. 

Италия - одна из стран-лидеров по созданию безбарьерной среды. Миланский аэропорт одним 

из первых создал инфраструктуру для пассажиров с ограниченными возможностями. Улицы, 

музеи, магазины, транспорт, университеты отвечают требованиям универсальной 

доступности. Миланский университет Бикокка, в котором обучаются 30 тыс. студентов, сам 

является моделью безбарьерной среды. 

Зарубежные исследователи подчеркивают, что доступный туризм - это форма туризма, 

которая включает процессы сотрудничества между заинтересованными лицами, 

обеспечивающие людям выполнение требований доступности, включая мобильность и 

визуальные, слуховые, когнитивные измерения доступности, для того чтобы функционировать 

независимо, а также равноправно и с достоинством за счет получения универсально 

спроектированных турпродуктов, услуг и среды. Этот подход касается всей жизни человека и 

включает людей с постоянной или временной инвалидностью, пожилых людей, людей 

больших размеров, семьи с маленькими детьми и тех, кто прибыл из более безопасных и более 

социально устойчивых регионов. 

 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Формирование безбарьерной среды в рекреации и туризме. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Концепция универсального дизайна и 

методы ее реализации в рекреации и туризме. Инновации в инфраструктурном и 

транспортном обеспечении инклюзивного туризма 

3. Цели занятия. Изучить концепцию  универсального дизайна и методы ее реализации 

в рекреации и туризме и инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении 

инклюзивного туризма. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Концепция универсального дизайна. Стандарты и 

нормативно-правовая база для формирования безбарьерной 

(доступной) среды в рекреации и туризме. Концепции 

оценки городской инфраструктуры, потенциально 

используемой для безбарьерного туризма. Концепции и 

рекомендации по включению объектов в туры для граждан с 

различными категориями инвалидности. Концепции и 

рекомендации музеям по технологии обеспечения равных 

возможностей для туристов-инвалидов. Концепции и 

рекомендации строительным организациям по 

модернизации существующих туристских объектов в целях 

обеспечения их доступности. Инновации в транспортной 

системе города для передвижения людей с ограниченными 

физическими возможностями. Рекомендации по 

совершенствованию правовой базы для развития 

безбарьерного туризма. Результаты и перспективы развития 

внутреннего и въездного безбарьерного туризма в России в 

свете состоявшихся и планируемых массовых спортивных 

событий. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия.  Концепция универсального дизайна и 

методы ее реализации в рекреации и туризме. Инновации в инфраструктурном и 

транспортном обеспечении инклюзивного туризма  

Вопросы к обсуждению:  концепция универсального дизайна и методы ее реализации в 

рекреации и туризме, инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении 

инклюзивного туризма 
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Практические задания: 

1. Анализ состояния приспособленности туристских объектов для людей с 

ограниченными возможностями (в регионе, городе России – по выбору).  

2. Классификация туристских объектов по уровню их доступности для безбарьерного 

туризма. 

3. Турпродукты внутреннего безбарьерного туризма.  

4. Турпродукты въездного безбарьерного туризма.  

5. Турпродукты выездного безбарьерного туризма.  

6. Средства размещения для безбарьерного туризма.  

7. Транспортные средства безбарьерного туризма. 

8. Перспективы развития внутреннего и въездного безбарьерного туризма в России в 

результате состоявшихся массовых спортивных событий (на примере городов, принимавших 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, - по выбору). 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Кейс задание - Презентация  

Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

 

 2. Тема практического (семинарского) занятия. Проблемы обеспечения доступности зданий 

и сооружений для инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 
 3. Цели занятия. Рассмотреть проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для 

инвалидов и реализацию принципов универсального дизайна в гостиницах.  
 4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

 



33  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Обеспечение доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Соблюдение этикета в общении с людьми с 

инвалидностью. Методические рекомендации по 

организации обследования, заполнению анкет обследования 

и паспортов доступности для инвалидов общественных 

зданий и сооружений, объектов здравоохранения и 

социального обслуживания.. Перечень изучаемых элементов 

содержания: Нормативные требования к числу номеров в 

гостиницах для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Обустройство пригостиничной 

территории. Оборудование входов, лестниц и коридоров. 

Оснащение жилой зоны гостиницы. Соблюдение принципов 

универсального дизайна. Особенности управления и 

технического обслуживания здания гостиницы. 

Информационные средства.  

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Проблемы обеспечения доступности 

зданий и сооружений для инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в 

гостиницах 

Вопросы к обсуждению: проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для 

инвалидов. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

   

Практические задания: 

1. Кейс «Анализ оснащенности гостиницы в соответствии принципами 

универсального дизайна» (конкретная гостиница – по выбору). 

2. Кейс «Анализ оснащенности музея в соответствии принципами универсального 

дизайна» (музей – по выбору). 

3. Кейс «Анализ оснащенности экскурсионного маршрута » в соответствии 

принципами универсального дизайна» (экскурсионный маршрут – по выбору). 

4. Кейс «Анализ выполнения показателей Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы на примере региона России» (регион – по выбору). 

 

 

Требования к выполнению практического задания: проанализировать оснащенность 

объектов инфраструктуры на примере региона на выбор в письменной свободной форме, на 

практических занятиях сделать доклад по итогу анализа.  
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Базовые концепции формирования безбарьерной среды в рекреации и туризме 

 

Тема 1.1. Концепция универсального дизайна и методы ее реализации в рекреации и 

туризме. Инновации в инфраструктурном и транспортном обеспечении инклюзивного 

туризма. 

Схемы, таблицы, плакаты,  наглядные пособия  

 

 

Раздел 2. Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах размещения 

 

Тема 2.1. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов. 

Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

Схемы, таблицы, плакаты,  наглядные пособия 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технические средства для выполнения спортивных двигательных 

действий в АФК 

Тема 1.1. Средства протезной 

техники для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Технические средства для инвалидов с дефектами верхних 

конечностей. Приспособления для инвалидов после 

ампутации верхних конечностей.  Технические средства 

для инвалидов с дефектами нижних конечностей для 

занятий ходьбой и бегом. Специфика и конструкция 

искусственных стоп. Технические средства для инвалидов 

с дефектами нижних конечностей для различных видов 

спорта. Конструкции технических средств для инвалидов с 

дефектами нижних конечностей для занятий различными 

видами спорта. 

Кресла-коляски для занятий физической культурой и 

спортом. Классификация кресел колясок. Классификация 

технических средств для выполнения спортивных 

двигательных действий в положении сидя. Стандартизация 
и специфика спортивных колясок 

 

РАЗДЕЛ 2. Доступная среда для инвалидов 

Тема 2.1. Правила 

проектирования и 

строительства зданий и 

сооружений для инвалидов 

Параметры зон и пространств для инвалидов. 

Приспособление окружающей среды к возможностям 

инвалидов. Доступная среда для инвалидов. Нормативные 

документы, регламентирующие правила проектирования и 

строительства зданий и сооружений для инвалидов. 

Рекомендации по проектированию окружающей среды, 
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зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Выпуск 12. 

Общественные здания и сооружения. Спортивные 

сооружения. МДС 35-6.2000. Рекомендации по 

проектированию окружающей среды, зданий и 

сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобиль-ных групп населения. Выпуск 13. 

Общественные здания и сооружения. Физкультурно-

оздоровительные сооружения МДС 35-7.2000. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 
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лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технические средства для выполнения спортивных двигательных 

действий в АФК. 
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Тема 1.2. Технические средства для выполнения спортивных двигательных 

действий в положении сидя. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложности, возникающие при занятиях спортом после ампутации верхних 

конечностей.   

2. Доступность видов спорта после ампутации верхних конечностей. 

3. Специальные приспособления и насадки к рабочим протезам для занятий физической 

культурой.   

4. Универсальные захваты. Материалы, используемые при изготовлении технических 

средств. 

5. Отличия «традиционной» коляски от коляски «активного» типа.  

6. Минимализация коляски.   

7. Требования к материалам для изготовления коляски.   

8. История появления специализированных спортивных колясок.   

9. Конструкторские особенности коляски «активного» типа.   

10. Отечественные производители кресел-колясок.   

11. Возможности для индивидуальной настройки: изменение осей задних колес 

относительно рамы по горизонтали и вертикали, «развал колес», подушка, высота 

подножек, захватные обручи.  

12. Этапы обучения передвижению на коляске «активного» типа: балансирование на 

задних колесах, отрыв передних колес на ходу, отработка страховки на случай падения, 

преодоление препятствий типа «бордюр», спуск и подъем по ступеням и пандусам. 

 

РАЗДЕЛ 2. Доступная среда для инвалидов. 

 

Тема 2.2. Тренажеры и тренажерные устройства для восстановления здоровья, 

тренировки и рекреации инвалидов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разнообразие тренажеров и тренажерных устройств для тренировки, восстановления 

здоровья и рекреации инвалидов.  

2. История появления технических устройств в реабилитационной практике.  

3. Функции тренажерных устройств.   

4. Разработка тренажерных устройств в нашей стране.  

5. Тренажерные устройства выпускаемые серийно.   

6. Тренажерные устройства самостоятельного изготовления. 

7. Устройства для инвалидов, вынужденных постоянно находиться в постели. 

8. Подвижный и неподвижные варианты рам.   

9. Переносной вариант, приспособление, закрепленное на каркасе кровати. Дугообразные 

опоры. Подплечники.   

10. Устройство эластичного матраца.   

11. Прикроватный тренажерный комплекс промышленного производства.  

12. Система эспандеров.  

13. «Велотренажер» для кровати.  

14. «Гребной тренажер» для кровати.  

15. Тренажер для игры с мячом в постели. 

16. Перечни оборудования, инвентаря и других технологических средств для различных 

категорий инвалидов по видам спорта: армспорт, бадминтон, баскетбол, биатлон, 

волейбол, гандбол, голбол, греко-римская борьба, дартс, легкая атлетика, настольный 

теннис, пауэрлифтинг, плавание, спортивная гимнастика, спортивные танцы на 

колясках, тхэквондо, шахматы, шашки. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технические средства для выполнения спортивных двигательных 

действий в АФК. 

 

Тема 1.1. Средства протезной техники для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Схемы и таблицы по протезам верхних конечностей различного типа. Схемы и 

таблицы по протезам нижних конечностей, протезам для занятий спортом. 

 

Тема 1.2. Технические средства для выполнения спортивных двигательных действий в 

положении сидя. 

 

Схемы и наглядные пособия по приспособлениям перемещающим, обеспечивающим и 

фиксирующим 

 

РАЗДЕЛ 2. Доступная среда для инвалидов. 

 

Тема 2.1. Правила проектирования и строительства зданий и сооружений для 

инвалидов. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по нормативной базе, СНиПам, типовым проектам 

открытых и крытых спортивных сооружений для лиц с ОВЗ. 

 

Тема 2.2. Тренажеры и тренажерные устройства для восстановления здоровья, 

тренировки и рекреации инвалидов. 

 

Схемы тренажерных залов, схемы устройства тренажеров для ФР, АС и ДР лиц с 

ОВЗ. 

 

Тема 2.3. Оснащение спортивных сооружений массового пользования 

оборудованием и инвентарем по видам спорта среди инвалидов. 

 

Схемы обеспечения оборудованием для лиц с нарушением зрения, для лиц с ПОДА, для 

лиц с нарушением интеллекта. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры (модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 



19  

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Раздел 1. Технические средства для выполнения 

спортивных двигательных действий в АФК. Тема 1.1. Средства протезной техники для 

занятий физической культурой и спортом. 

3. Цели занятия. Ознакомить с техническими средствами в АФК, изучить протезную 

технику в АФК и С. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Технические средства для инвалидов с дефектами верхних 

конечностей. Приспособления для инвалидов после ампутации 

верхних конечностей 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Технические средства для инвалидов с дефектами нижних 

конечностей для занятий ходьбой и бегом. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры 

2. Раздел 2. Доступная среда для инвалидов. Тема лекционного занятия -  Тема 2.1. Правила 

проектирования и строительства зданий и сооружений для инвалидов 

3. Цель занятия. Сформировать представление об основах формирования доступной среду для 

инвалидов.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Параметры зон и пространств для инвалидов. Взаимодействие с 
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Приспособление окружающей среды к возможностям 

инвалидов 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Нормативные документы, регламентирующие правила 

проектирования и строительства зданий и сооружений для 

инвалидов 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2. Технические средства для 

выполнения спортивных двигательных действий в положении сидя. 
3. Цели занятия. Сформировать представление о технических средствах, используемых 

инвалидами в положении сидя 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Классификация технических средств для выполнения спортивных 

двигательных действий в положении сидя. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности технических средств перемещающих, 

обеспечивающих и фиксирующих. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Технические средства для выполнения 

спортивных двигательных действий в положении сидя. 
Вопросы к обсуждению: 

 

1. Отличия «традиционной» коляски от коляски «активного» типа 

2. Минимализация коляски.   

3. Требования к материалам для изготовления коляски.   

4. История появления специализированных спортивных колясок.   

5. Конструкторские особенности коляски «активного» типа.   

6. Отечественные производители кресел-колясок.   

7. Возможности для индивидуальной настройки: изменение осей задних колес 

относительно рамы по горизонтали и вертикали, «развал колес», подушка, 

высота подножек, захватные обручи.  

8. Этапы обучения передвижению на коляске «активного» типа: балансирование на 

задних колесах, отрыв передних колес на ходу, отработка страховки на случай 

падения, преодоление препятствий типа «бордюр», спуск и подъем по ступеням 

и пандусам.  
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Практические задания: 

1. Технические средства для занятий лыжными видами спорта. Сложности при занятиях 

лыжным спортом.  

2. Приспособления для горных лыж.  

3. Монолыжа, рессорный механизм и лыже-палка (outriggers). 

4. Технические средства для занятий силовыми видами спорта. Специфические 

требования к протезной технике, используемой для занятий тяжелой атлетикой. 

5.  Перемещающие, обеспечивающие и фиксирующие средства.   

6.  Технические средства, перемещающиеся за счет активных мышечных усилий и за счет 

внешних сил.  

7.  Гоночные коляски, хандициклы, гоночные санки (салазки), лодки для гребли.  

8. Монолыжа для занятий горнолыжным спортом.   

9.  Яхты для парусного спорта.   

10. Дельтаплан с креслом-коляской.  

11.  Карты с ручным управлением.  

12.  Водные лыжи. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад с электронной презентацией, ответы на вопросы. 

 

1. Учебная дисциплина. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 2.2. Тренажеры и тренажерные устройства 

для восстановления здоровья, тренировки и рекреации инвалидов 
3. Цели занятия. Сформировать представление об устройстве и назначении тренажеров 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Разнообразие тренажеров и тренажерных устройств для 

тренировки, восстановления здоровья и рекреации 

инвалидов 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тренажерный зал для инвалидов. Тренажерные устройства 

для занятий инвалидов 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема практического (семинарского) занятия. Тренажеры и тренажерные устройства для 

восстановления здоровья, тренировки и рекреации инвалидов 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Разнообразие тренажеров и тренажерных устройств для тренировки, 

восстановления здоровья и рекреации инвалидов.  

2. История появления технических устройств в реабилитационной практике.  

3. Функции тренажерных устройств.   

4. Разработка тренажерных устройств в нашей стране.  

5. Тренажерные устройства, выпускаемые серийно.   

6. Тренажерные устройства самостоятельного изготовления. 

7. Устройства для инвалидов, вынужденных постоянно находиться в постели. 

8. Подвижный и неподвижные варианты рам.   

9. Переносной вариант, приспособление, закрепленное на каркасе кровати. 

Дугообразные опоры.  Подплечники.   

10. Устройство эластичного матраца.   

11. Прикроватный тренажерный комплекс промышленного производства.  

12. Система эспандеров.  

13. «Велотренажер» для кровати.  

14. «Гребной тренажер» для кровати.  

15. Тренажер для игры с мячом в постели. 

16. Перечни оборудования, инвентаря и других технологических средств для 

различных категорий инвалидов по видам спорта: армспорт, бадминтон, 

баскетбол, биатлон, волейбол, гандбол, голбол, греко-римская борьба, дартс, 

легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, спортивная 

гимнастика, спортивные танцы на колясках, тхэквондо, шахматы, шашки 

 

Практические задания:  

На основе конкретных примеров физкультурно-спортивной деятельности провести 

сравнительный анализ. 

1.  Свод правил по проектированию и строительству.   

2. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей (СП 31-102-99).   

3. Направления адаптации зданий и сооружений: доступность, безопасность, 

информативность, комфортность (удобство).  

4. Строительство специализированных спортивных залов для инвалидов.   

5. Сооружения, используемые инвалидами без специальных приспособлений.   

6. Сооружения, которые могут быть использованы после их приспособления к 

возможностям инвалидов. 

7. Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения.   

8. Расположение спортивных сооружений.  

9. Доступность для инвалидов всех вспомогательных помещений на спортивном 
сооружении, устройство: вестибюля, гардероба, зон отдыха, буфетов, 

раздевальных, душевых, санузлов, тренерских и учебно-методических 

помещений, медико-реабилитационных помещений (медицинских комнат, саун, 

массажных и др.). 

10. Демонстрационные спортивные здания и сооружения.  

11. Схема расчета количество мест на трибунах, рассчитанных на инвалидов.   

12. Расположение мест на трибунах, параметры доступности, безопасности, 

информативности и комфортности. 
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13. Требования к учебно-тренировочным физкультурно-спортивным сооружениям и 

площадкам, используемым инвалидами.   

14. Требования к сооружениям для легкой атлетики: дорожки для бега, места для 

толкания, ямы для прыжков, маршруты и зоны упражнений, полосы ориентации, 

полосы безопасности, перепады рельефа, зоны старта и финиша. 

15. Требования к детским игровым площадкам.  

16. Площадь площадок в расчете на одного ребенка-инвалида, устройство оград, 

живая изгородь, дренаж, поверхность площадок, полосы ориентации.  

17. Разграничение площадки по возрастным группам, направляющие поручни. 

18. Площадки для физкультурно-спортивных игр.  

19. Визуальное обособление площадок. 

20. Залы для физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.  

21. Размеры залов.  

22. Расстановка оборудования.  

23. Зоны безопасности.  

24. Мягкая обивка стен.  

25. Информационные тактильные полосы.   

26. Допустимые сочетания цветов.   

27. Откидные скамьи для отдыха.  

28. Требования к освещенности. 

29. Плавательные ванны и бассейны. Размеры ванн, обходных дорожек и зон для 

размещения дополнительного оборудования.  Поверхность бассейна. 

Подъемники. Глубина ванн для различных бассейнов. 

30. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, 

выпуски 12 и 13.  

31. Тренажерный зал для инвалидов 

32. Тренажерные устройства самостоятельного изготовления. 

33. «Спортивный комплекс в дверях».  

34. Инерционный тренажер.  

35. Динамический рукоход.  

36. Гимнастическая перекладина.  

37. Пружинный силовой тренажер.   

38. Дополнительные подвески для подтягивания различным хватом.   

39. Блочные устройства.   

40. Тренажерное устройство «каток».  

41. Тренажерное устройство «диск здоровья».  

42. Устройство балансиров.  

43. Балансир «грибок».  

44. Специальные снаряды для инвалидов с поражениями конечностей.  

45. Приспособительные устройства.   

46. Штанга для катания.  

47. Тренажер для перемещения грузов.  

48. Велотренажер «педаль».  

49. Пружинный силовой тренажер. 

50. Устройства для самомассажа.  

51. Тренажерное устройство массажер-беговая дорожка.  

52. Массажер утюжок.  

53. Массажер ролик.  

54. Массажер каток. 

55. Устройство волновых тренажеров.  

56. Явление биомеханического резонанса. 
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57. Устройства для занятий плаванием.   

58. Различные конструкторские решения для самостоятельного изготовления ванн 

бассейнов. 

59. Устройства для подвижных игр инвалидов.  

60. Тренажерные устройства-имитаторы: баскетбол, футбол, волейбол, бильярд, 

фехтование. 

61. Спортивный инвентарь для оздоровительного гимнастического комплекса для 

детей-инвалидов. 

62. Классификация тренажерных устройств: -по принципу действия; -по 

направленности воздействия; -по цели воздействия; -по степени схожести с 

соревновательной деятельностью; -по функциям. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад с электронной презентацией, ответы на вопросы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И  ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  

хранения информации. 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями зрения) в процессах 

обработки информации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах обработки информации. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
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научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий 

в профессиональной  

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры 

клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры 

и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной деятельности. Средства 

анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий 

в научно-исследовательской 

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Средства анализа и визуализации экспериментальных 

данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
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условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
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2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

8. Адаптивные возможности программ создания презентаций 

 

Тема 2.2. . Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. …Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

2. Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. 

3. Информационные технологии обработки табличных данных в научно-

исследовательской деятельности. 

4. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

5. Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой.  Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
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получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой  студент демонстрирует 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 
коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление». 
 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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



18  

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом  с оценкой.  Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

Готовясь к зачету  с оценкой  студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете с оценкой студент демонстрирует то, 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 
мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 
слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

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

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 
устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 
6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 
проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 

 

  

consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
http://biblio-online.ru/bcode/454537
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением 

Ученого совета факультета на основании 

Федерального на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (магистратура), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 

сентября 2017 г. № 946. 

Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

Протокол № 10 от «11» апреля 

2023г. 

__.__.____ 

2.  
 

Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  
 

Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  
 

Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

 Киреев С.А.   

26 апреля  2023г. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ РЕКРЕАЦИИ И 

ТУРИЗМА (МОДУЛЯ) 

 
Направление подготовки (специальность)  

 

«49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 (адаптивная физическая культура)» 

 

Направленность (специализация) 

 

«Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Социальная реабилитация 

инвалидов средствами рекреации и туризма (модуля)»  разработаны на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки  49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19.09.2017г. № 946, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: к.п.н., доцента Бакай И.Н. 

  

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры  адаптивной физической культуры, рекреации и междисциплинарной 

медицины медицинского факультета. 
(наименование факультета) 

Протокол № 10 от «26» апреля 2023 года 

 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент 

 

 

А.В. Корнев 

 (подпись)  

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

 

Генеральный директор Национального центра 

развития технологий социальной поддержки и 

реабилитации «Доверие», врач высшей 

квалификационной категории, кандидат 

медицинских наук, доцент ____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

А.Н. Комаров 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации 

средствами рекреации и туризма 
Тема 1.1. Системные аспекты 

социальной реабилитации и 

адаптации 

Цель, задачи, предмет, объект, формы и последовательность 

изучения дисциплины. История формирования знаний о 

реабилитации и социальной реабилитации. Реабилитация 

инвалидов как система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий. 

Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Педагогическая реабилитация. Профессиональная 

реабилитация. Классификации, типы, виды и формы 

социальной реабилитации. Система социальной 

реабилитации. Технологии социальной реабилитации 

различных категорий инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации. Социальная адаптация 

инвалидов.  
Тема 1.2. Туристско-

рекреационное обслуживание 

инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья как новый 

социальный продукт 

Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный 

продукт. Основные потребители услуг адаптивной 

рекреации и туризма. Факторы социальной реабилитации в 

рекреации и туризме. Адаптивная физическая культура и 

спорт в программах социальной реабилитации средствами 

рекреационной деятельности, спортивно-оздоровительного, 

доступного, безбарьерного, инклюзивного и социального 

туризма. Разработка и внедрение программ адаптивной 

рекреации, спорта и туризма для лиц с отклонениями в 
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состоянии здоровья и инвалидов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности организации услуг по социальной реабилитации в 

адаптивной рекреации и туризме 
Тема 2.1. Туристское 

обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения с 

учетом физиологических и 

психологических особенностей 

контингента потребителей 

Особенности контингента потребителей услуг в сфере 

безбарьерного туризма. Общепринятые понятия 

инвалидности с позиций российского и международного 

опыта. Различные категории инвалидности. Особенности 

туристских услуг для людей с ограниченными 

возможностями. Туристское обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических 

и психологических особенностей контингента 

потребителей. Особенности услуг по транспортировке, 

размещению, страхованию, медицинскому обслуживанию в 

сфере безбарьерного туризма и их характеристики. 

Особенности организации походов для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. Специфика организации 

экскурсионного обслуживания. Спрос и предложение на 

рынке безбарьерного туризма. Особенности формирования 

и продвижения туристского продукта в безбарьерном 

туризме.  
Тема 2.2. Педагогические 

особенности туристско-

краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями 

Реабилитация детей с ограниченными жизненными 

возможностями как задача адаптивной рекреации и 

туризма. Организация туристско-краеведческой 

деятельности при работе с детьми с ограниченными 

жизненными  возможностями. Формы и методы 

организации туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными жизненными  

возможностями. Педагогические особенности туристско-

краеведческой деятельности при работе с детьми с 

ограниченными возможностями. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
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иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации 

средствами рекреации и туризма 

 

Тема 1.1. Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Туризм и его значение для пожилых и людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

2. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами рекреационной деятельности.  

3. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами спортивно-оздоровительного туризма.   

4. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами доступного туризма. 

5. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами безбарьерного туризма. 

6. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами инклюзивного туризма. 

7. Адаптивная физическая культура и спорт в программах социальной реабилитации 

средствами социального туризма.  

 

 

Тема 1.2. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный продукт 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка и внедрение программ адаптивной рекреации, спорта и туризма для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов на федеральном уровне. 

2. Разработка и внедрение программ адаптивной рекреации, спорта и туризма для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов на региональном уровне. 

3. Разработка и внедрение программ адаптивной рекреации, спорта и туризма для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов на муниципальном уровне. 
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4. Социально-средовая реабилитация.  

5. Социально-психологическая реабилитация.  

6. Социально-педагогическая реабилитация.  

7. Социально-культурная реабилитация.  

8. Социально-бытовая адаптация. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности организации услуг по социальной реабилитации в 

адаптивной рекреации и туризме 

 

Тема 2.1. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения 

с учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности услуг по транспортировке туристов-инвалидов. 

2. Особенности услуг по размещению туристов-инвалидов.  

3. Особенности услуг по страхованию и медицинскому обслуживанию туристов-

инвалидов. 

4. Подготовка туриста и похода туристов-инвалидов. 

5. Питание в походе туристов-инвалидов. 

6. Подготовка автомобильного путешествия туристов-инвалидов. 

7. Безопасность в адаптивной рекреации и туризме. 

8. Адаптивный туризм и охрана природы.  

 

 

Тема 2.2. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Туристский продукт и его разработка с учетом специальных нужд. 

2. Лечебный и оздоровительный туризм.  

3. Мотивация инвалидов к путешествию. 

4. Особенности услуг по транспортировке детей-инвалидов. 

5. Особенности услуг по размещению детей-инвалидов.  

6. Особенности услуг по страхованию и медицинскому обслуживанию детей-

инвалидов. 

7. Подготовка детей-инвалидов к экскурсии и походу. 

8. Питание в походе детей-инвалидов. 

9. Подготовка автомобильного путешествия детей-инвалидов. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации 

средствами рекреации и туризма 

 

Тема 1.1. Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации 
Схемы, таблицы 

 

 

Тема 1.2. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный продукт 
Схемы, таблицы 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности организации услуг по социальной реабилитации в 

адаптивной рекреации и туризме 

 

Тема 2.1. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения 

с учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей 
Схемы, таблицы 

 

 

Тема 2.2.  Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными возможностями 
Схемы, таблицы 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная реабилитация инвалидов 

средствами рекреации и туризма» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Социальная реабилитация инвалидов средствами рекреации и 

туризма. 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. 

 Раздел 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации средствами 

рекреации и туризма.  

Тема 1.1. Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации.  

3. Цели занятия. Изучить системные аспекты социальной реабилитации и адаптации.  

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Цель, задачи, предмет, объект, формы и последовательность 

изучения дисциплины. История формирования знаний о 

реабилитации и социальной реабилитации. Реабилитация 

инвалидов как система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий. 

Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Педагогическая реабилитация. Профессиональная реабилитация. 

Классификации, типы, виды и формы социальной реабилитации. 

Система социальной реабилитации. Технологии социальной 

реабилитации различных категорий инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации. Социальная адаптация инвалидов.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. Системные аспекты социальной реабилитации и 

адаптации.  

Текст лекции.  

Цель, задачи, предмет, объект, формы и последовательность изучения дисциплины. 

История формирования знаний о реабилитации и социальной реабилитации. Реабилитация 

инвалидов как система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Педагогическая реабилитация. Профессиональная реабилитация. Классификации, типы, виды 

и формы социальной реабилитации. Система социальной реабилитации. Технологии 

социальной реабилитации различных категорий инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации. Социальная адаптация инвалидов. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

 

 



24  

Раздел 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации средствами 

рекреации и туризма. 

Тема 1.2. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья как новый социальный продукт.  

3. Цели занятия. Изучить особенности туристско-рекреационного обслуживания 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный 

продукт. Основные потребители услуг адаптивной рекреации и 

туризма. Факторы социальной реабилитации в рекреации и 

туризме. Адаптивная физическая культура и спорт в программах 

социальной реабилитации средствами рекреационной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, доступного, 

безбарьерного, инклюзивного и социального туризма. Разработка 

и внедрение программ адаптивной рекреации, спорта и туризма 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

2. Тема лекционного занятия. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный продукт. 
Текст лекции. 

Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья как новый социальный продукт. Основные потребители услуг адаптивной рекреации 

и туризма. Факторы социальной реабилитации в рекреации и туризме. Адаптивная физическая 

культура и спорт в программах социальной реабилитации средствами рекреационной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, доступного, безбарьерного, инклюзивного и 

социального туризма. Разработка и внедрение программ адаптивной рекреации, спорта и 

туризма для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д. 
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Раздел 2. Особенности организации услуг по социальной реабилитации в адаптивной 

рекреации и туризме. 

Тема 2.1. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения с 

учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей. 

3. Цели занятия. Изучить особенности туристского обслуживания  инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических и психологических особенностей 

контингента потребителей.  

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Особенности контингента потребителей услуг в 

сфере безбарьерного туризма. Общепринятые понятия 

инвалидности с позиций российского и международного 

опыта. Различные категории инвалидности. Особенности 

туристских услуг для людей с ограниченными 

возможностями. Туристское обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических 

и психологических особенностей контингента потребителей. 

Особенности услуг по транспортировке, размещению, 

страхованию, медицинскому обслуживанию в сфере 

безбарьерного туризма и их характеристики. Особенности 

организации походов для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Специфика организации экскурсионного 

обслуживания. Спрос и предложение на рынке 

безбарьерного туризма. Особенности формирования и 

продвижения туристского продукта в безбарьерном туризме.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема лекционного занятия. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп 

населения с учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей. 
Текст лекции. Особенности контингента потребителей услуг в сфере безбарьерного 

туризма. Общепринятые понятия инвалидности с позиций российского и международного 

опыта. Различные категории инвалидности. Особенности туристских услуг для людей с 

ограниченными возможностями. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных 

групп населения с учетом физиологических и психологических особенностей контингента 

потребителей. Особенности услуг по транспортировке, размещению, страхованию, 

медицинскому обслуживанию в сфере безбарьерного туризма и их характеристики. 

Особенности организации походов для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Специфика 

организации экскурсионного обслуживания. Спрос и предложение на рынке безбарьерного 

туризма. Особенности формирования и продвижения туристского продукта в безбарьерном 

туризме. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
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Раздел 2. Особенности организации услуг по социальной реабилитации в адаптивной 

рекреации и туризме. 

Тема 2.2. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными возможностями. 

3. Цели занятия. Изучить особенности туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Реабилитация детей с ограниченными жизненными 

возможностями как задача адаптивной рекреации и туризма. 

Организация туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненными  возможностями. Формы и 

методы организации туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными жизненными  возможностями. 

Педагогические особенности туристско-краеведческой 

деятельности при работе с детьми с ограниченными 

возможностями. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

2. Тема лекционного занятия. Педагогические особенности туристско-краеведческой 

деятельности при работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Текст лекции. Реабилитация детей с ограниченными жизненными возможностями как задача 

адаптивной рекреации и туризма. Организация туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненными  возможностями. Формы и методы организации туристско-

краеведческой деятельности при работе с детьми с ограниченными жизненными  возможностями. 

Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при работе с детьми с 

ограниченными возможностями. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Социальная реабилитация инвалидов средствами рекреации и 

туризма. 

 2. Тема практического (семинарского) занятия. Системные аспекты социальной 

реабилитации и адаптации. 

 3. Цели занятия. Изучить аспекты социальной реабилитации и адаптации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации. Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Системные аспекты социальной 

реабилитации и адаптации. 

 

Вопросы к обсуждению: Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации.. 

 

Практические задания: 

1. Инвалидность как социальная проблема. 

2. Положение инвалидов в Российской Федерации. 

3. Модели инвалидности. 

4. Направления социальной реабилитации инвалидов. 

5. Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

6. Проблемы социально-бытовой реабилитации инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

7. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

8. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. 

9. Особенности социальной реабилитации инвалидов с психическими нарушениями и 
интеллектуальной недостаточностью. 

10. Туризм и реабилитация.  

11. Психология и этика общения с инвалидами. 
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Требования к выполнению практического задания: 

Кейс задание - Презентация  

Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

 

 

 2. Тема практического (семинарского) занятия. Туристское обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических и психологических особенностей 

контингента потребителей. 

3. Цели занятия. Изучить особенности туристского обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических и психологических особенностей 

контингента потребителей. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных 

групп населения с учетом физиологических и 

психологических особенностей контингента потребителей 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

контрольные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Туристское обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения с учетом физиологических и психологических особенностей 

контингента потребителей. 

Вопросы к обсуждению: Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп 

населения с учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей. 

    

 Практические задания: 

1. Анализ спроса на туристские услуги среди инвалидов и маломобильных граждан. 

2. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма. 

3. Востребованность и развитие безбарьерного туризма в городе Москве. 

4. Оценка предложения на рынке безбарьерного туризма. 

5. Формирование турпродукта в сфере безбарьерного туризма. 

6. Продвижение продукта в сфере безбарьерного туризма. 

7. Информационное обеспечение туристского обслуживания инвалидов и маломобильных 

граждан. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

кейс задание - Презентация  

Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые концепции социальной реабилитации и адаптации 

средствами рекреации и туризма. 

 

Тема 1.1. Системные аспекты социальной реабилитации и адаптации. 

Схемы, таблицы 

 

Тема 1.2. Туристско-рекреационное обслуживание инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья как новый социальный продукт. 

Схемы, таблицы 

 

РАЗДЕЛ 2. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп 

населения с учетом физиологических и психологических особенностей контингента 

потребителей. 

 

Тема 2.1. Особенности комплексного применения средств эрготерапии и 

физической реабилитации в травматологии, ортопедии и неврологии. 
Схемы, таблицы 

 

 Тема 2.2. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при 

работе с детьми с ограниченными возможностям 

Схемы, таблицы 
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