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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  Основы
современных  адаптивных
информационных технологий

Тема  1.1.  Особенности
современных  адаптивных
информационных технологий

Тема 1.2. Использование
адаптированной  компьютер-
ной техники

Особенности  информационных  технологий  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья. Организация ин-
дивидуального информационного пространства.  Адаптив-
ные информационные и  коммуникационные   технологии
поддержки принятия решений.

Новые задачи педагогических коллективов в работе
с обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с
ограниченными возможностями здоровья: создание атмо-
сферы  заинтересованности  каждого  обучающегося  в  ра-
боте группы;  использование в ходе учебы дидактического
материала и специальных устройств, наиболее доступных
и значимых видов и форм учебного содержания.

Осуществление вызова на мобильный телефон че-
рез  образовательную  сеть  «мобильное  образование»  или
«m-обучение». Требование  совместимости  конкретной
ассистивной  технологии,  например,  слухового  аппарата
или других средств с мобильным телефоном. Специальные
компьютерные учебные программы.

РАЗДЕЛ 2.  Информаци-
онные  и  коммуникационные
технологии  как  средства
коммуникации

Дистанционные  технологии  в  образовании:  про-
блемы, возможности, перспективы развития. Электронное
обучение. Перспективы развития адаптивных  информаци-
онных  технологий.  Глобальные,  базовые  и  прикладные
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Тема  2.1.  Дистанцион-
ные  образовательные  техно-
логии

Тема 2.2. Технические и
программные  средства  теле-
коммуникационных  техно-
логий

информационные  технологии.  Современные  адаптивные
технические и программные средства телекоммуникации.
Информационная технология как система.

Дистанционные образовательные  технологии:  про-
блемы, возможности, перспективы развития. Электронное
обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интер-
нет олимпиады. Использование адаптивных технологий в
учебном процессе.

Понятие  о  современных технических  и  программ-
ных средствах  телекоммуникации.  Технические  средства
создания электронных документов. Технологии распозна-
вания текста и обработки файлов.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
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своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

  РАЗДЕЛ 1

Особенности современных адаптивных информационных технологий.
Вопросы для самоподготовки:

1. Пример  аналитического  задания:  провести  анализ  инструментов  адаптации
компьютерной техники и программного обеспечения.

2. Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адапта-
ции официального сайта  РГСУ, электронной информационно-образовательной
среды РГСУ.

3. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование.
4. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации

общества.
5. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможно-

сти.
6. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности. 
7.  Слуховые аппараты: виды и характеристики.
8. Программы чтения с экрана.
9. Адаптивные клавиатуры. 
10. HTML-доступ, книги DAISY.
11. Информационная система цифрового доступа.   
12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.
13. Современные экономические условия информатизации российского общества.
14. Современные социальные условия информатизации российского общества.
15. Современные  культурные условия информатизации российского общества.
16. Роль библиотек в построении образования информационного общества. 
17. Программные технологии Интернет-телефонии.
18. Аппаратные технологии Интернет-телефонии.
19. Средства адаптации для работы с текстовыми документами.
20. Средства адаптации для работы с табличными документами.
21. Средства адаптации для подготовки презентаций.
22. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов.

РАЗДЕЛ  2.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  как  средства
коммуникации

Вопросы для самоподготовки:

1. Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы раз-
вития.  Электронное обучение.  Перспективы развития адаптивных  информационных
технологий.  Глобальные,  базовые  и  прикладные  информационные  технологии.
Современные  адаптивные  технические  и  программные  средства  телекоммуникации.
Информационная технология как система.

2. Дистанционные  образовательные  технологии:  проблемы,  возможности,  перспективы
развития.  Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование.  Интернет
олимпиады. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.

3. Понятие  о  современных  технических  и  программных  средствах  телекоммуникации.
Технические средства создания электронных документов.  Технологии распознавания
текста и обработки файлов.

4. Перспективы развития адаптивных информационных технологий.
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5. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис.
6. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах.
7. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах.
8.  Адаптивные  возможности  программных  и  технических  средств  презентационных

технологий.
9. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 
10. Системы управления контентом.
11. Обзор практик организации дистанционного обучения.
12. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ.
13. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет.
14. Технические средства телекоммуникационных технологий.
15. Программные средства телекоммуникационных технологий.
16. Почтовые клиенты: обзор.
17. Технологии работы с электронной почтой.
18. Рассылка документов средствами офисных программ.
19. Системы электронного документооборота.
20. Назначение и сущность технологии телеконференций.
21. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров. 
22. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line

и off-line.
23. Использование  систем  искусственного  интеллекта  для  развития  адаптивных

информационных технологий.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
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вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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 жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.
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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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
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практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
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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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в  Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
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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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
ТЕМА  1.  Физиологиче-

ское акушерство
Клиника родов. Клиника и ведение физиологических 
родов в головном предлежании.
Причины наступления родов, предвестники родов, 
первый, второй и третий периоды родов.
Схватки, их характер. Степень раскрытия шейки мат-
ки.  Изменение  миометрия  в  родах.
Физиологическая  кровопотеря.Профилактика
кровотечения.  Осмотр мягких родовых путей  после
родов.  Оценка  состояния  новорожденного.  Первый
туалет новорожденного.
Обезболивание родов.  Физиопсихо-профилактиче-
ская  подготовка   к  родам.  Курация  рожениц  в
родовом блоке. Диагностика родов в 3  пери-
одах.
Наблюдение за характером  схваток,  определение
положения  головки,  выслушивание  сердцебиения
плода.
Наблюдение  за  процессом  отделения  плаценты.
Осмотр последа после родов.

ТЕМА 2. Патологическое аку-
шерство

Гестозы.Ранний гестоз беременных. Поздние
гестозы.  Классификация.  Этиология,  патогенез,
диагностика,  лечение.  Профилактика.  Курация  
беременных с разными формами гестоза.
Невынашивание и перенашивание беременности. Не-
вынашивание  и  преждевременные  роды.  Причины
невынашивания инфекции, воспаление.)
Беременность и роды при узком тазе. Понятие об ана-
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томически и клинически узком тазе.
Кровотечения  во  второй  половине  беременности.
Предлежание плаценты, классификация, диагностика,
клиника, лечение (консервативное и хирургическое).
Преждевременная  отслойка  нормально  расположен-
ной плаценты. Диагностика. Клиника.  Ведение родов
при  преждевременной  отслойке  нормально  распо-
ложенного детского места.
Кровотечение  в  после  родовом  периоде.  Причины.
Гипо- и афинбриногенемия.
Синдром  ДВС.  Тромбогеморрагический  синдром
(ТГС).

ТЕМА 3. Гинекология Значение  общего  обследования  для  диагностики  гинеко-
логических заболеваний. Анамнез. Методы объективного
исследования  гинекологических  заболеваний.  Дополни-
тельные методы исследования:  биопсия,  диагностическое
выскабливание,  аспирационная  биопсия,  гистероскопия,
пункция  брюшной  полости  через  задний  свод,  лапарои-
кульдоскопия.  Чревосечение.  Рентгенологические  методы
исследования. УЗИ. Воспалительные заболевания женских
половых органов. Этиология и патогенез воспалительных
заболеваний  половых  органов  женщин.  Клинические
проявления заболевания в зависимости от этиологического
фактора морфологических изменений, локализаций, стадии
воспалительного процесса. Методы обследования больных
с воспалительными заболеваниями гениталий,  лаборатор-
ная диагностика. Принципы лечения больных. Пути профи-
лактики  воспалительных  заболеваний  женских  половых
органов.
Аномальные  маточные  кровотечения.  Классификация
расстройств  менструальной  функции.  Уровни  нарушения
менструальной функции. Патогенез. Клиническая картина.
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения в за-
висимости от возраста,  сопутствующей патологии,  гисто-
логической картины.
Клиника, диагностика, лечение. Шеечная беременность.
Миома матки.  Теория  патогенеза.  Клиника,  диагностика,
осложнения.  Лечение  симптоматическое,  гормональное,
консервативное,  оперативное.  Показания  к  оперативному
лечению.
Эндометриоз. Классификация. Теория возникновения. Кли-
нические проявления     эндометриоза.
Фоновые,  предраковые  заболевания  и  рак  шейки  матки.
Этиология.
Классификация. Методы обследования Принципы лечения
больных. Профилактика. Гиперпластические, предраковые
заболевания и рак эндометрия
Профилактика рака тела матки.
Опухоли и опухолевидные заболевания яичников. Рак яич-
ников.  Этиология.  Классификация.  Методы  диагностики.
Дифференциальная  диагностика.  Осложнения.  Принципы
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лечения,  объемы  оперативного  вмешательства.  Клиниче-
ское  течение.  Пути  метастазирования.  Принципы
комплексного  лечения  больных в  зависимости  от  стадии
распространения рака. Профилактика рака яичников, ран-
нее выявление опухолей яичников.
Неотложные состояния в гинекологии.  Кровотечения:  не-
полный аборт,
Эктопическая  беременность,  апоплексия яичника,  травмы
наружных половых органов и влагалища, перекрут ножки,
разрыв капсулы, некроз миоматозного узла. Воспалитель-
ные  заболевания  (пиосальпинкс,  пиовар,  пельвиопе-
ритонит). Дифференциальный диагноз.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- 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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. Физиологическое акушерство 
Вопросы для самоподготовки:

1. Клиника родов. Клиника и ведение физиологических родов в головном предлежании. 
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2. Причины наступления родов, предвестники родов, первый, второй и третий периоды 
родов. 
3. Схватки, их характер. 
4. Степень раскрытия шейки матки.  
5. Изменение  миометрия  в  родах.
6. Физиологическая кровопотеря.
7. Профилактика кровотечения. Осмотр мягких родовых путей после родов.
8. Оценка состояния новорожденного.
9. Первый туалет новорожденного.
10. Обезболивание родов. Физиопсихо-профилактическая подготовка  к родам.
11. Курация рожениц в родовом блоке.
12. Диагностика родов в 3 периодах.
13. Наблюдение за характером схваток, определение положения головки, выслушива-
ние сердцебиения плода.
14. Наблюдение за процессом отделения плаценты. Осмотр последа после родов.

Тема 2  Патологическое акушерство
Вопросы для самоподготовки:

Гестозы. Ранний гестоз беременных.
2. Поздние гестозы. Классификация. Этиология, патогенез, диагностика, лечение.
3. Профилактика. Курация  беременых с разными формами гестоза.
4. Невынашивание и перенашивание беременности.
5. Невынашивание и преждевременные роды. Причины невынашивания
6. (инфекции, воспаление.)
7. Беременность и роды при узком тазе. Понятие об анатомически и клинически узком 
тазе.
8. Кровотечения во второй половине беременности. Предлежание плаценты, классифика-
ция, диагностика, клиника, лечение (консервативное и хирургическое).
9. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Диагностика. Клини-
ка. 
10. Ведение родов при преждевременной отслойке нормально расположенного детского 
места.
11. Кровотечение в после родовом периоде. Причины. Гипо- и афинбриногенемия. 
12. Синдром ДВС. 
13. Тромбогеморрагический синдром (ТГС).

Тема 3  Гинекология
Вопросы для самоподготовки:

1. Значение общего обследования для диагностики гинекологических заболеваний. Ана-
мнез. Методы объективного исследования гинекологических заболеваний. Дополнитель-
ные методы исследования: биопсия, диагностическое выскабливание, аспирационная 
биопсия, гистероскопия, пункция брюшной полости через задний свод, лапароикульдо-
скопия. 

2. Чревосечение. Рентгенологические методы исследования. УЗИ. 
3. Воспалительные заболевания женских половых органов. Этиология и патогенез воспали-

тельных заболеваний половых органов женщин.
4. Миома матки. Теория патогенеза. Клиника, диагностика, осложнения. Лечение симпто-

матическое,  гормональное,  консервативное,  оперативное.  Показания  к  оперативному
лечению.

5. Эндометриоз. Классификация. Теория возникновения. Клинические проявления     эн-
дометриоза.

6. Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки.  Этиология.  Классификация.
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Методы обследования Принципы лечения больных. Профилактика. Гиперпластические,
предраковые заболевания и рак эндометрия. Профилактика рака тела матки.

7. Опухоли и опухолевидные заболевания яичников. Рак яичников. Этиология. Классифи-
кация. Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. 

8. Осложнения. Принципы лечения, объемы оперативного вмешательства.  Клиническое
течение.  Пути метастазирования.  Принципы комплексного  лечения  больных в зави-
симости от стадии распространения рака.

9. Профилактика рака яичников, раннее выявление опухолей яичников.
10. Неотложные состояния в гинекологии. Кровотечения: неполный аборт,
11. Эктопическая беременность, апоплексия яичника, травмы наружных половых органов и

влагалища, перекрут ножки, разрыв капсулы, некроз миоматозного узла. 
12. Воспалительные заболевания (пиосальпинкс, пиовар, пельвиоперитонит). Дифференци-

альный диагноз.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.
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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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
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ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  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; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.
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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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
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практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
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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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в  Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
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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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Тема  1.
Введение в анатомию.

Вводная лекция:  предмет анатомии человека,
исторические вехи развития, связь с другими
науками и медициной, методы изучения.
Норма, варианты индивидуальной изменчиво-
сти, аномалии, пороки развития.

Тема  2.  Общая остеология.
Кость как орган.

Развитие и строение костей, классификация, виды око-
стенения.
Кость как орган.
Системные аномалии  опорно-двигательного аппарата.

Тема  3.  Общая  анатомия
конечностей.

Кости плечевого пояса: ключица, лопатка.
Кости свободной верхней конечности: плечевая кость,
кости предплечья (локтевая, лучевая), кости кисти (ко-
сти запястья, пястья), фаланги пальцев.
Кости  нижней конечности.

Тема 4. Кости головы. Анатомия черепа: этапы эволюции, строение, отделы.
Возрастные и индивидуальные особенности черепа че-
ловека.
Краниометрия

Тема 5. Общая анатомия ске-
лета туловища

Кости туловища: позвонки, грудина, ребра.
Скелет грудной клетки.
Позвоночный столб.

Тема 6. Артросиндесмология Артросиндесмология: виды соединения костей.
Височнонижнечелюстной сустав: строения,  оси враще-
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ния, движения в суставе

Тема 7. Миология
Общая миология, мышца как орган.
Функциональная анатомия мышц туловища.
Мягкий остов организма: состав, роль в организме.
Фасции: строение, классификация, значение в норме и
патологии.
Клетчаточные пространства

Тема 8. Общая спланхнология. 
Пищеварительна я система

Введение в спланхнологию. Строение полых и
паренхиматозных органов. Понятие о железах.
Анатомия и роль серозных оболочек.
Функциональная анатомия пищеварительной системы.
Индивидуальная и возрастная  изменчивость органов,
аномалии развития.
Брюшина.

Тема 9. Дыхательная
     система.
 Мочеполовая    система.

Функциональная анатомия органов дыхания.
Функциональная анатомия мочевыводящей системы.
Функциональная анатомия половой системы.

Тема 10. Общая  характеристи-
ка центральной нервной си-
стемы

Общее  учение  о  нервной  системе,  ее  структурные
элементы.
Спинной мозг, принципы строения.
Функциональная анатомия стволовой части  головного
мозга.

Тема  11.  Ствол   головного
мозга

Ствол головного мозга: поверхности, внутреннее строе-
ние, ядра, проводящие пути.

Тема 12. Конечный мозг. Анатомические основы представительства функций в коре 
головного мозга.
Циркуляция церебро- спинальной жидкости (ликвора).

Тема 13. Проводящие пути 
ЦНС

Структурно-функциональная характеристика
проводящих путей центральной нервной системы.

Тема 14. Эстезиология Сетчатая оболочка и зрительный нерв, зрительный пере-
крест, зрительный тракт, подкорковый и корковый зри-
тельный центры.
Оболочки, камеры глазного яблока, светопреломляющие 
среды.
Аккомодационный аппарат глаза.
Части сосудистой оболочки глазного яблока и ее мышцы.
Наружные мышцы глазного яблока,топография, иннер-
вация.
Анатомия органа слуха.
Восьмая пара черепно- мозговых нервов, их центральные 
нейрональные связи.
Орган вкуса. Проводящие пути вкусового анализатора.
Кожа.
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Тема 15.  Введение  в ангио-
логию. Общая анатомия  ар-
терий и вен.

Анатомия артерий и вен.
Особенности анатомии сердца.
Общая анатомия системных вен

Тема 16.  Особенности   ана-
томии сердца.

Особенности анатомии сердца.
Проводящая система сердца.
Аномалии и пороки развития.
Кровоснабжение у плода человека.
Основные  пороки развития сердца и крупных сосудов.

Тема 17. Основные принци-
пы кровообращения

Круги кровообращение.
Крупные сосуды и из ветви: аорты, части аорты.
Системы верхней и нижней полых вен.
Особенности системы воротной вены печени.
Кава-кавальные и порто-кавальные анастомозы, их роль
в организме в норме и патологии.

Тема 18. Иммунная система. 
Лимфатическая  система

Общая анатомия лимфатической системы

Тема 19. Череп в целом. 
Височно- нижнечелюстной су-
став

Череп в целом.
Аномалии и варианты строения мозгового и висцераль-
ного отделов черепа человека.
 Височно-нижнечелюстной сустав, егоособенности, кли-
ническое значение.

Тема 20. Мышцы и
топография          головы

Жевательные мышцы. Мимические мышцы.
Клетчаточные пространства головы.

Тема 21. Мышцы и 
топография шеи

Мышцы и топография шеи.
Клетчаточные пространства шеи.

Тема 22. Анатомия
ротовой полости

Ротовая полость: развитие, отделы, стенки, сообщения,
аномалии развития.
 Анатомия языка, глотки, слюнных желез.
Строение ротовой полости: отделы, анатомия языка.

Тема 23.  Анатомия  зубоче-
люстного аппарата

Строение зубов. Классификация зубов.
Характеристика зубов молочной и постоянной генера-
ции.
Внешнее и внутреннее строение зубов.
Окклюзии, артикуляция, прикус.

Тема  24.  Периферические
нервы головы

Анатомия тройничного нерва, его ветви.
Анатомия лицевого нерва, его путь из черепа на лицо,
ветви.
Анатомия шейного нервного сплетения, его ветви и 
области иннервации.
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Тема  25.  Кровоснабжение
головы

Вариантная анатомия артерий области головы.
Вариантная анатомия вен области головы.
Соматическая иннервация области головы.

Тема  26.  Иннервация
органов шеи

Вегетативная иннервация области шеи.
Сосудисто-нервный пучок шеи.

Тема 27. Кровоснабжение  
органов шеи

Лимфатическая система области головы и шеи.
Органы иммунной системы.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- 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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в анатомию  
Вопросы для самоподготовки:

1.Предмет анатомии человека, исторические вехи развития, связь с другими нау-
ками и медициной, методы изучения.



11

2.Норма, варианты индивидуальной изменчивости, аномалии, пороки развития.
3.Оси и плоскости.
4.Анатомическая номенклатура.

Тема 2 Общая остеология. Кость как орган
Вопросы для самоподготовки:

1.Развитие и строение костей, классификация, виды окостенения.
2.Кость как орган.
3.Системные аномалии опорно-двигательного аппарата.

Тема 3. Общая анатомия конечностей
Вопросы для самоподготовки:
1. Кости плечевого пояса: ключица, лопатка.
2. Кости свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья

(локтевая, лучевая), кости кисти (кости запястья, пястья), фаланги пальцев. 
3. 3сти нижней конечности: строение таза, кости
свободной нижней конечности.
Тема 4 Кости головы.

1.Череп и кости его составляющие.
2.Особенности строения покровных костей черепа.
3.Кости мозгового черепа. 
4..Возрастные особенности крыши черепа, швы, черепа, их наименование.
5..Кости лицевого черепа.
6.Строение твердого и мягкого нёба

Тема 5 Общая анатомия скелета туловища
Вопросы для самоподготовки:

1.. Кости туловища: позвонки, грудина, ребра.
2.Скелет грудной клетки.
3.Позвоночный столб.

Тема 6. Артросиндесмология
Вопросы для самоподготовки:

1.Виды соединения костей скелета.
2.Обязательные  и  вспомогательные  элементы суставов.Лабораторная  и

инструментальная диагностика функционального состояния почек.
3.Диагностические критерии мочевого синдрома

Тема 7. Миология
Вопросы для самоподготовки:

1.Общая миология, мышца как орган.
2.Функциональная анатомия мышц туловища.
3.Мягкий остов организма: состав, роль в организме.
4.Фасции: строение, классификация, значение в норме и патологии.

Тема 8 Общая спланхнология. Пищеварительная система
Вопросы для самоподготовки:

1.Введение в спланхнологию. Строение полых и
2.паренхиматозных органов.
3.Функциональная анатомия пищеварительной системы. 
4.Индивидуальная и возрастная изменчивость органов, аномалии развития.
5.Брюшина.

Тема 9 Дыхательная система.  Мочеполовая система.
Вопросы для самоподготовки:

1.Функциональная анатомия органов дыхания.
2.Функциональная анатомия мочевыводящей системы. 
3.Функциональная анатомия половой системы.
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Тема 10 Общая характеристика центральной нервной системы
Вопросы для самоподготовки:

1.Общее учение о нервной системе, ее структурные элементы.
2.Спинной мозг, принципы строения.
3.Функциональная анатомия стволовой части головного мозга.

Тема 11 Ствол головного мозга
1.Ствол головного мозга: поверхности, внутреннее строение.
2.Черепно-мозговые нервы.
3.Проводящие пути ствола головного мозга

Тема 12 Конечный мозг.
1.Анатомические  основы представ  ительства   функций в коре  головного

мозга.
2.Циркуляция церебро-спинальной жидкости (ликвора).

Тема 13. Проводящие пути ЦНС
1.Структурно-функциональная характеристика проводящих путей центральной

нервной системы
Тема 14 Эстезиология

1.Сетчатая оболочка и зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный
тракт, подкорковый и корковый зрительный центры.

2.Оболочки, камеры глазного яблока, светопреломляющив среды.
3.Аккомодационный аппарат глаза.
4.Части  сосудистой  оболочки  глазного  яблока  и  ее мышцы. 5.Наружные

мышцы глазного яблока,
5.топография, иннервация. Анатомия органа слуха. Восьмая пара черепно-

мозговых нервов, их центральные нейрональные связи.
6.Орган вкуса. Проводящие пути вкусового анализатора.
7.Кожа.

Тема 15 Введение в ангиологию.
1.Общая анатомия артерий и вен
2.Введение в ангиологию.
3.Общая анатомия артерий и вен.
4.Общая анатомия системных вен. Введение в ангиологию. 

Тема 16. Особенности анатомии сердца.
1.Особенности анатомии сердца.
2.Проводящая система сердца. 3.Аномалии и пороки развития.
3.Кровоснабжение у плода человека.
4.Основные пороки развития сердца и крупных сосудов.

Тема 17 Основные принципы  кровообращения
1.Круги кровообращение.
2.Крупные сосуды и их ветви.
3.Системы верхней и нижней полых вен.
4.Особенности системы воротной вены печени.
5.Кавакавальные  и  портокавальные  анастомозы,  их роль в организме  в

норме и патологии.
Тема 18 Иммунная система. Лимфатическая система.

1.Общая анатомия лимфатической системы.
2.Лимфатическая система - состав, характеристика элементов, функции.
3.Лимфатический узел как орган, его строение и функции. Группы лимфа-

тических узлов головы и шеи.
4.Центральные и периферические органы иммунной системы. Их локализа-

ция и функция.
Тема 19. Череп в целом. Височно- нижнечелюстной сустав
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1..Череп в целом: наружное основание черепа, внутреннее основание чере-
па, ямки лицевого

2.черепа, строение глазницы, строение полости носа) 2.Аномалии и вариан-
ты строения мозгового и висцерального отделов черепа человека.

3..Височно-нижнечелюстной  сустав,  его особенности, клиническое  значе-
ние.

Теме 20. Мышцы и топография   головы
1.Жевательные мышцы.
 2.Мимические мышцы.
3.Клетчаточные пространства головы.
Тема 21. Мышцы и топография шеи

1.Мышцы и топография шеи.
2.Клетчаточные пространства шеи
3..Фасции шеи по В.Н.Шевкуненко.

Тема 22. Анатомия ротовой полости
1.Ротовая полость, ее развитие, отделы, содержимое.
2.Околоушная слюнная железа, ее анатомия,
3.васкуляризация и иннервация.
4.Язык, его форма, положение, строение,васкуляризация.  Мускулатура

языка, иннервация. Слизистая языка, сосочки. Иннервация слизистой обо-
лочки языка.

5.Лимфоидное кольцо.
Тема 23. Анатомия зубочелюстного аппарата

1.Анатомия зуба, части зуба, поверхности корня и коронки. Классификации
зубов.

2.Формула молочных и постоянных зубов.
3.Группы зубов, их назначение и анатомическая характеристика.
4.Взаимоотношение зубных дуг при жевательных движениях.
5.Артикуляция, окклюзия. Виды физиологического и патологического при-

кусов. .Анатомические отличия зубов верхней и нижней челюстей.
Тема 24. Периферические нервы  головы

1.Анатомия тройничного нерва, его ветви.
2.Анатомия лицевого нерва, его путь из черепа на лицо, ветви.
3.Анатомия шейного нервного сплетения, его ветви и области иннервации.

Тема 25. Кровоснабжение головы
1.Общая сонная артерия, отличия левой от правой, ветви.
2.Наружная сонная артерия, её отделы, ветви.
3..Внутренняя сонная артерия, её отделы, ветви. 
4.Анатомия верхнечелюстной артерии, её ветви, отделы.
5.Поверхностные вены области головы.
6.Особенности формирования, топография, основные притоки.
7.Глубокие  вены  области  головы. Особенности формирования,  топография,

основные притоки. 
8.Венозные синусы твердой мозговой оболочки. Внутри- и внечерепные при-

токи внутренней яремной вены.
Тема  26. Иннервация органов шеи 

1.Вегетативная иннервация области шеи.
2.Сосудисто-нервный пучок шеи.
3.Анатомия шейного нервного сплетения, его ветви и области иннервации.

Тема 27. Кровоснабжение органов шеи
1.Подключичные кровеносные сосуды, их   положение на первом ребре. 
2.Ветви подключичной артерии.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
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ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-
стоверности; 

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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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:
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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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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:



24

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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Тема  1.  Препараты  для
местного обезболивания

История открытия и развития местных анестетиков. 
Физико-химические свойства, классификация и меха-
низм действия анестетиков. Анестезирующая актив-
ность и токсичность. Длительность действия.

Вазоконстрикторы:  механизм действия, классифика-
ция, показания и противопоказания к использованию
в составе местно-обезболивающего раствора. Формы
выпуска препаратов. Хранение карпул и их дефекты.
Характеристика  современных карпульных анестети-
ков. Обоснование выбора препарата при проведении
различных   амбулаторных  стоматологических
вмешательствах

Тема 2. Методы местного
и общего обезболивания в
стоматологии.   Препара-
ты  для  местного обез-
боливания

Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада 
верхних луночковых нервов (туберальная анестезия). 
Подглазничная анестезия, блокада большого небного и 
носонебного нерва. Методика проводниковой анестезии 
внеротовым доступом. Показания и противопоказания к 
их проведению.
Стволовые анестезии для отключения 2 ветви тройнич-
ного нерва. Методы обезболивания на нижней челюсти. 
Блокада подбородочного нерва. Блокады по Берше,
Берше-Дубову, Берше-Дубову-Уваровую. Стволовая 
анестезия для отключения 3 ветви тройничного нерва.
Блокада щечного, язычного нерва. Пародонтальные 
способы местной анестезии: интралигаментарная  
анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная 
и внутриканальная анестезия. Инфильтрационные методы
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обезболивания (подслизистая, внутрислизистая, поднад-
костничная).
Ошибки и осложнения местного обезболивания. 
Инструменты для местного обезболивания. Показания 
к применению. Общее обезболивание встоматологии.  
Показания. Противопоказания.

Тема 3. Потенцированное 
местное обезболивание.

Определение понятий, потенцированное местное обез-
боливание, премедикация.
 Показания, противопоказания для применения.
 Классификация методов.
 Виды препаратов, применяемых для премедикации, 
механизм их действия.
 Особенности выбора обезболивания и подготовки 
больного к вмешательству при сопутствующих заболе-
ваниях и у лиц пожилого возраста

Тема 4. Местные и общие 
осложнения при проведе-
нии местного обезболива-
ния

Местные осложнения при проведении местного 
обезболивания: повреждение нервов, сосудов, 
мышц, инфицирование, постинъекционные контрак-
туры и т.д.
Методы профилактики и лечения.

Тема 5. Неотложные состо-
яния в практике врача- 
стоматолога

Интенсивная терапия при острой сердечно- сосудистой
недостаточности. Обморок.
Коллапс.
 Гипертонический криз.
 Приступ стенокардии.
 Острый инфаркт миокарда.
 Гипервентиляция..
 Фармакологические средства для неотложной помощи в 
условиях амбулаторного приема. Обоснование использо-
вания лекарственных средств при нарушениях дыхатель-
ной, сердечной деятельности и кровообращения.
Обоснование выбора обезболивающих и успока-
ивающих средств при неотложных состояниях.

Тема 6. Реанимационные 
мероприятия в практике 
врача-стоматолога

Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточ-
ности, аллергических реакций, эндокринных 
расстройств и других осложнений.
Асфиксия.
Приступ удушья (бронхиальная астма).
Анафилаксия системная (анафилактический шок).
Тиреотоксический криз.
Судорожный  припадок

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
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занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
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ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
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теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. Препараты для местного  обезболивания.
Вопросы для самоподготовки:

1. Анатомия иннервации челюстно-лицевой области
2. Топографическая иннервация болевой чувствительности челюстно-лицевой

области, двигательная и парасимпатическая иннервация.
3. Фармакологическая  характеристика группы местных анестетиков: Физико-химиче-

ские свойства, классификация и механизм действия анестетиков.
4. Анестезирующая активность и токсичность.
5. Длительность действия. 
6. Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, показания и проти-

вопоказания к использованию в составе местно- обезболивающего раство-
ра. 

7. Формы выпуска   препаратов.

Тема 2 Методы местного и общего обезболивания в стоматологии.
Вопросы для самоподготовки:

1. Методы местного обезболивания в стоматологии. Общее обезболивание в
стоматологии.

2. Внутриротовые и внеротовые методы обезболивания на верхней и нижней
челюсти

3. Общее обезболивание  в  стоматологии:
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4. Классификация общей анестезии применяемой в стоматологии.  Стадии нар-
коза. Показания, противопоказания к общей  анестезии

Теме 3  Местные осложнения при проведении местного обезболивания:
Повреждение нервов, сосудов, мышц, инфицирование,
Вопросы для самоподготовки:

1. Определение понятий, потенцированное местное обезболивание, премедикация. 
2. Показания, противопоказания для применения. 
3. Классификация методов. 
4. Виды препаратов, применяемых для премедикации, механизм их действия. 
5. Особенности выбора обезболивания и подготовки больного к вмешательству при 

сопутствующих заболеваниях и у лиц пожилого возраста
6. разбор тематического больного: местные осложнения при проведении местного обез-

боливания.
7. разбор тематического больного: повреждение нервов,
8. разбор тематического больного: повреждение сосудов
9. разбор тематического больного: повреждение мышц
10. разбор тематического больного: инфицирование

Тема 4 Местные и общие осложнения при проведении местного обезболивания 
Вопросы для самоподготовки:

1. Местные осложнения при проведении местного обезболивания: повреждение нер-
вов, сосудов, мышц, инфицирование,  постинъекционные контрактуры 

2. Методы профилактики и лечения.

Тема 5. Неотложные состояния в практике врача- стоматолога. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Неотложные состояния в  практике врача-стоматолога:  разбор тематического 
больного, курация  больного, разбор   истории  болезни, работа   на симуляторах.

2. Интенсивная терапия сердечно-сосудистой  недостаточности. Обморок. Кол-
лапс.

3. Гипертонический криз. Приступ стенокардии.
4. Острый инфаркт миокарда. Гипервентиляция.. 
5. Фармакологические  средства  для  неотложной помощи в условиях амбулатор-

ного приема.
6. Обоснование использования лекарственных средств при нарушениях дыхатель-

ной, 
7. Сердечной деятельности и кровообращения. 
8. Обоснование  выбора обезболивающих и успокаивающих  средств при неотлож-

ных состояниях.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
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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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-
ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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. 
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5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 



16

˗ 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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.
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Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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.
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда
обитания

Тема 1.1.  Теоретические
и методические подходы к ана-
лизу  безопасности  жизнедея-
тельности

Тема 1.2. Здоровье насе-
ления и окружающая среда

Тема 1.3. Природные и 
техногенные опасности среды 
обитания

Тема 1.4. Чрезвычайные
ситуации природного и техно-
генного характера

Тема  1.5.  Поддержива-
ние безопасных условий жизне-
деятельности в условиях воен-
ных конфликтов

Теоретические и методические подходы к анализу
безопасности как социального явления. Цели, задачи  без-
опасности  жизнедеятельности. Характеристика  угроз  че-
ловеку в древнем мире. Характеристика угроз человеку в
современном мире. Место безопасности в системе потреб-
ностей человека. Принципы и методы безопасности жизне-
деятельности. Признаки безопасности жизнедеятельности.
Классификация рисков.  Классификация угрожающих фак-
торов.  Классификация  опасностей.  Лестница  эскалации
угроз безопасности. Основные структурные элементы без-
опасности.  Основные звенья механизма обеспечения без-
опасности. Основные методы обеспечения безопасности в
современной России.

Организм,  системы организма,  обмен веществ,  бо-
лезнь, адаптация к условиям среды. Роль и место социаль-
ных и биологических факторов в формировании здоровья
населения,  основные  термины  и  понятия.  Показатели
общественного  здоровья.  Основные  современные
тенденции медико-демографических показателей и факто-
ры  их  определяющие.  Значение  статистических  методов
при изучении общественного здоровья. Всемирная органи-
зация  здравоохранения  (далее  –  ВОЗ),  Международная
организация охраны труда (далее – МОТ).

Техносфера.  Компоненты  техносферы.  Факторы,
влияющие на состояние и развитие техносферы. Техноген-
ные  опасности,  их  классификация.  Причины  увеличения
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угроз  техногенных  опасностей. Параметры,  характери-
стики и источники основных вредных и опасных факторов
среды обитания человека и основных компонентов техно-
сферы.  Основные  принципы  защиты  от  опасностей.  Си-
стемы и методы защиты человека и окружающей среды от
основных видов опасного и вредного воздействия природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения.

Основные  понятия  и  определения,  классификация
чрезвычайных  ситуаций  и  объектов  экономики  по
потенциальной  опасности.  Фазы  развития  чрезвычайных
ситуаций.  Поражающие  факторы  источников  чрезвычай-
ных  ситуаций  техногенного  характера.  Классификация
стихийных бедствий и природных катастроф. Характери-
стика  поражающих  факторов  источников  чрезвычайных
ситуаций природного характера. Методы прогнозирования
и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устой-
чивость функционирования объектов экономики в чрезвы-
чайных  ситуациях.  Принципы  и  способы  повышения
устойчивости  функционирования  объектов  в  чрезвычай-
ных ситуациях. Организация эвакуации населения и персо-
нала из зон чрезвычайных ситуаций.  Мероприятия меди-
цинской защиты. Средства индивидуальной защиты и по-
рядок  их  использования.  Основы организации  аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях. Единая государственная система предупре-
ждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –
РСЧС). Организация защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Гражданская обо-
рона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.

Основные мероприятия  по подготовке к  защите  и
защита населения от опасностей, возникающих вследствие
ведения военных действий. Меры, принимаемые для обес-
печения безопасности населения, оказавшегося на террито-
рии военных действий. Действия населения при эвакуации
и  рассредоточении.  Действия  населения  при  проведении
инженерной защиты людей и территорий. Действия насе-
ления при проведении радиационной и химической защи-
ты. Обеспечение пожарной безопасности в условиях воен-
ных  конфликтов.  Установление  ограничений  на  свободу
передвижения  по  территории,  введение  на  ней  особого
режима въезда и выезда. Усиление охраны общественного
порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и
объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность  населения
и функционирование транспорта. Установление ограниче-
ний  на  осуществление  отдельных  видов  финансово-
экономической деятельности, включая перемещение това-
ров,  услуг и финансовых средств.  Установление  особого
порядка, приобретения и распределения продовольствия и
предметов  первой необходимости.  Запрещение  или огра-
ничение проведения собраний, митингов и демонстраций,
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а также иных массовых мероприятий. Запрещение забасто-
вок и иных способов прекращения деятельности организа-
ций. Ограничение движения транспортных средств и осу-
ществление их досмотра.

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение без-
опасных условий жизнедея-

тельности

Тема 2.1.  Профессиональ-
ная  деятельность  и  оценка  ее
безопасности для работающего

Тема  2.2.  Экологическая
безопасность

Тема 2.3. Социальная без-
опасность и условия ее форми-
рования

Тема 2.4. Управление без-
опасностью  жизнедеятельно-
сти

Современные  системы  «человек-машина-среда»  на
всех уровнях их жизненного цикла. Обеспечение безопас-
ности  труда.  Условия  труда,  факторы  производственной
среды (химические, физические, биологические), трудовой
процесс, работоспособность, маркеры безопасности. Иден-
тификация  опасных  и  вредных  факторов  производствен-
ной среды.

Экологическая  составляющая  в  системе  жизнедея-
тельности  человека,  общества  и  государства.  Модель
устойчивого развития как основа безопасности жизнедея-
тельности.  Основные  глобальные  экологические  про-
блемы. Использование и воспроизводство природных ре-
сурсов. Характер изменений окружающей среды и ожида-
емые тенденции. Мировые источники опасности для Рос-
сии  в  экологической  сфере.  Система  экологической  без-
опасности в Российской Федерации. Нормативы в области
охраны  окружающей  среды.  Система  экологического
мониторинга.  Экологическая  безопасность  в  системе
энергетического развития современной России.

Социальная  безопасность  как  условие  обществен-
ной безопасности в Российской Федерации. Опасности ин-
дивидуального,  общественного  и  глобального  характера.
Государство, как основной субъект обеспечения социаль-
ной  безопасности  общества  и  личности.  Идентификация
опасных факторов социального характера.  Прогнозирова-
ние социальных опасностей. Социальные конфликты.

Управление  безопасностью  жизнедеятельности.  Си-
стема  управления  безопасностью  жизнедеятельности.
Функции  управления  безопасностью  жизнедеятельности.
Принципы и методы управления безопасностью жизнедея-
тельности.  Средства  управления  БЖД Управление  без-
опасностью труда.  Управление экологической безопасно-
стью.  Управление  защитой  населения  и  территорий  от
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-право-
вая  база  управления  безопасностью  жизнедеятельности.
Органы  управления  безопасностью  жизнедеятельности.
Надзор и контроль за обеспечением безопасности жизнеде-
ятельности.
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1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-



9

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
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не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

  РАЗДЕЛ 1

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность».
2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта

исследования.
3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого разви-

тия, как основы экономической безопасности?
4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности?
5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики.
6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения

экологической безопасности? 
7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интере-

сов в сфере экономики.
8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в на-

шей стране?
9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в

постсоветской экономике России.
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10. Каковы  основные  факторы,  влияющие  сегодня  на  состояние  российской
экономики?

11. Какова  цель  Государственной  стратегии  экономической  безопасности  Рос-
сийской Федерации в современных условиях?

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической
безопасности в современных условиях.

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в
современных условиях?

14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как
основы экономической безопасности?

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопас-
ность.   

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"?
17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов. 
18. Какова структура и содержание деловой информации?
19. Что такое информационное общество?
20. Система показателей экономической безопасности.
21. Определяющие факторы развития современной мировой экономики.
22. Национальные  экономические  и  обеспечение  экономической  безопасности

России.
23. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации в современных условиях.
24. Роль государства в обеспечении защиты от угроз экономической безопасности

в России.
25. Системный подход к информационной безопасности.

26. Составляющие национальных интересов России в информационной сфере.

27. Роль информационной сферы в современном мировом сообществе.
28. Влияние информационной безопасности на развитие экономики в РФ.

РАЗДЕЛ 2. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса в Российской Федерации.

2. Каковы основные задачи обеспечения транспортной безопасности?

3. Какими принципами обеспечивается транспортная безопасность?

4. Назовите основные причины аварий и гибели людей на акваториях?

5. Назовите  показатели,  которые  определяют  уровень  безопасности  гражданской
авиации?

6. Какие  требования  необходимо  выполнять  по  обеспечению  безопасности  перевозок
пассажиров и грузов субъектами транспортной деятельности? 

7. Назовите основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации. 

8. Назовите меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте?

9. Что включает в себя система транспортной безопасности в Российской Федерации?

10. Каковы новые проблемы транспортной магистрали в Российской Федерации?

11. Каковы основные направления совершенствования системы транспортной безопасно-
сти в Российской Федерации? 
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12. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации.

13. Структура транспортного комплекса России.

14. Принципы обеспечения транспортной безопасности.

15. Оперативное руководство процессом обеспечения транспортной безопасности в Рос-
сийской Федерации.

16. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности Рос-
сии.

17. Интеллектуальная транспортная система города Москвы.

18. Пожары в лесах и на торфяниках.

19. Мое поведение при пожаре.

20. Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, переломах и ожогах.

21. Предупреждение возникновения пожаров.

22. Проблемы обеспечения пожаробезопасности.

23. Методы и средства пожаротушения.

24. Психологическая помощь пострадавшим при пожаре.

25. Пожарная безопасность в туристическом походе.

26. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению про-
блем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что ещё предстоит сделать
для решения этих проблем?

27. Охарактеризуйте  основные проблемы безопасность  жизнедеятельности.  Что  необхо-
димо сделать в современных условиях для их решения? 

28. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасности жизне-
деятельности. Разработайте предложения по их оптимизации

29. Охарактеризуйте особенности научного исследования  социотехнического взаимодей-
ствия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их улучшения? 

30. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего про-
живания и разработайте предложения по ее улучшению

31. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. Про-
анализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации. 

32. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ де-
ятельности Российской Федерации в данной сфере в XXI веке.   

33. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции пере-
хода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать для ее
реализации?

34. Осуществите  анализ  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее опти-
мизации.

35. Охарактеризуйте  Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 2020
года и дайте рекомендации по ее решению. 

36. Проанализируйте «Основы государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их оптималь-
ного решения. 
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37. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и раз-
работайте предложения по ее реализации  

38. Осуществите анализ московского региона в вопросах безопасности и дайте рекоменда-
ции по ее улучшению. 

39. Проанализируйте  взаимоотношения  человеческого  организма  и  социотехнической
среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального сосуществования? 

40. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека  и разра-
ботайте предложения созданию разносторонней системы оздоровления. 

41. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и охра-
ны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в современ-
ных условиях.

42.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире
и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей
от его усиления?

43. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия
ее оптимального существования и функционирования.

44. Проанализируйте  социоэкономические  проблемы  армии  и  военно-промышленного
комплекса в мирное и военное время и определите, что необходимо сделать для их раз-
решения.

45. Раскройте  особенности  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  в
современных  условиях.  Назовите  условия,  необходимые  для  минимизации  такого
воздействия.

46. Проанализируйте  социальные  причины  терроризма.  Назовите  условия,  при  которых
происходит обострение проблемы терроризма.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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:
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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.
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Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исхо-
дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  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, постав-
ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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 жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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. 



19

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний 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-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
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щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Тема 1. «Био-
логия клетки».

Уровни организации живого, свойства живого. Клетка, как 
элементарная  генети кА структурно- функциональная  еди-
ница живого. Про- и эукариотические 
клетки. Поток вещества и энергии  в клетке.     Строение 
ядра клетки. Строение и репликация ДНК, понятие репли-
кона. Устойчивость и репарация     генетического мате-
риала. Роль  нарушений механизмов репарации в патологии 
человека.Экспрессия      генов: транскрипция,      по-
странскрипционные процессы, трансляция, посттранс-
ляционные процессы. Механизмы регуляции экспрес-
сии  генов у про- эукариот. Кариотип.  Жизненный и ми-
тотический циклы клетки, их  сущность. Митоз, его раз-
новидности. Цитогенетическая характеристика  периодов  и
фаз митотического цикла. Мейоз, его биологическое значе-
ние, гаметогенез. Виды изменчивости:             фенотипическая
и генотипическая.      Норма  реакции признака.    Мутацион-
ная изменчивость.          Физические,     химические и  био-
логические мутагенные факторы. Классификация  мутаций. 
Мутационная   изменчивость,   как  основа наследствен-
ных болезней  человека.

Методы ДНК-диагностики.

Тема 2.  «Типы
наследования
признаков».

Генетика, ее предмет, методы и задачи. Наследственность  и
изменчивость как фундаментальные свойства живого и
основа генетическихболезней. Генеалогический метод в
генетике человека. Определение типа наследования признака
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на основе анализа  родословной.  Ген,  аллельные гены,
генотип, геном, фенотип. Законы Менделя. Взаимодействие
аллельных и неаллельных генов. Множественные    аллели.
Свойства гена. Сцепленное      наследование.

Тема 3. «Индивидуальное 
развития».

Бесполое     размножение.      Половое
размножение.Гаметогенез. Особенности овогенеза  и
сперматогенеза  у человека. Оплодотворение.
Вспомогательные   репродуктивные  технологии. Онтогенез,
его типы. Периодизация онтогенеза. Периодизация эмбриоге-
неза. Клеточные и системные механизмы ранних  ста-
дий эмбриогенеза в типе Хордовые.
Критические периоды развития. Тератогенные  факторы. 
Медико- генетическое консультирование.
Старение. Регенерация. Стволовые        клетки.

Тема 4 «Историческое 
развитие
Онтофилогенетически 
обусловленные пороки 
развития».

Вид и его популяционная структура.
Популяция, ее экологическая и генетическа  характеристика.
Популяционная  структура
человечества.  Эволюционные процессы в природных и че-
ловеческих популяциях.

Специфическое  действие естественного отбора в
человеческих популяциях.  Генетический полиморфизм
человечества, его биологические медицинские  и социальные
аспекты. Филогенез систем органов. Соотношение
идивидуального   и   исторического   развития. Эволюция
органов и систем органов  позвоночных.
Онтофилогенетическая обусловленность   пороков  развития
систем органов  человека.

Тема 5 «Медицинская па-
разитология».

Экология  как  наука.  Виды  биотических связей в природе.
Экологическая   паразитология. Классификация паразитов и
их хозяев. Система «паразит–хозяин». Медицинская про-
тистология.
Важнейшие паразиты и возбудители инвазионных заболева-
ний человека. Методы диагностики. Биологические основы
профилактики протозойных заболеваний   Медицинская
гельминтология.     Пути     заражения человека гельминто-
зами. Патогенное действие гельминтов на организм челове-
ка. Методы диагностики. Биологические основы профилак-
тики гельминтозов. Медицинская арахноэнтомология.  Виды
паразитизма. Медицинское значение членистоногих. Спосо-
бы борьбы с паразитическими членистоногими и меры
профилактики вызываемых ими заболеваний. Биосфера и че-
ловек. Основные системы биосферно- биогеоценотического

уровня организации живого.  Основные
этапы эволюции  биосферы.  Ноосфера.  Феномен человека.
Антропогенез. Расогенез. Экология человека, ее задачи.  Эко-
логическая  дифференциация  человечества.  Проблемы  ан-
тропогенного загрязнения   окружающей среды и способы
его предупреждения.
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1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
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ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Уровни организации живого, свойства живого. Клетка, как элементарная  генети ка
структурно- функциональная  единица живого.   Про-  и  эукариотиче-
ские клетки. Поток  вещества и энергии  в клетке.   

2. Строение ядра клетки. Строение и репликация ДНК, понятие репликона. Устойчи-
вость и репарация     генетического материала.  Роль  нарушений механизмов репарации
в патологии человека.Экспрессия      генов: транскрипция,      постранскрипционные
процессы, трансляция, посттрансляционные процессы. 

3. Механизмы регуляции экспрессии  генов у про- эукариот. 
4. Кариотип. Жизненный  и митотический циклы клетки, их  сущность. Митоз, его раз-

новидности. Цитогенетическая характеристика       периодов  и фаз митотического цикла. 
5. Мейоз, его биологическое значение, гаметогенез. Виды изменчивости:             фенотипиче-

ская и генотипическая.      Норма реакции признака.    Мутационная  изменчи-
вость 
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6. Физические, химические и  биологические мутагенные факторы. Классификация  му-
таций. Мутационная   изменчивость,   как  основа наследственных болезней  челове-
ка. 

7. Методы ДНК-диагностики.
Тема 2 . 

Вопросы для самоподготовки:

1. Представление о витаминах, их классификация. Их структура, биологическая
Генетика, ее предмет, методы и задачи. Наследственность и изменчивость как
фундаментальные свойства живого и основа генетических болезней. Гене-
алогический метод в генетике человека. 

2. Определение типа наследования признака на основе анализа родословной. Ген,
аллельные гены, генотип, геном, фенотип. 

3. Законы Менделя. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множе-
ственные    аллели.    Свойства гена. Сцепленное      наследование

1.
Тема 3 
Вопросы для самоподготовки:

1. Бесполое     размножение.      Половое размножение.Гаметогенез. Особенности  ово-
генеза и   сперматогенеза  у человека. 

2. Оплодотворение. Вспомогательные  репродуктивные технологии. 
3. Онтогенез, его типы. Периодизация онтогенеза. Периодизация эмбриогенеза. 
4. Клеточные и системные механизмы ранних  стадий   эмбриогенеза в типе Хордо-

вые.
5. Критические периоды развития. Тератогенные  факторы. 
6. Медико- генетическое консультирование.
7. Старение. Регенерация. Стволовые        клетки.

Тема 4 
1. Вид и его популяционная структура.
2. Популяция, ее экологическая и генетическая характеристика.  Популяционная

структура человечества. Эволюционные процессы в природных и человеческих  попу-
ляциях.

3. Специфическое действие естественного отбора в человеческих популяциях. Ге-
нетический  полиморфизм человечества, его биологические медицинские  и соци-
альные аспекты. Филогенез систем органов.

4. Соотношение   индивидуального  и  исторического   развития. Эволюция органов и
систем    органов позвоночных. 

5. Онтофилогенетическая обусловленность  пороков развития систем органов  человека

Тема  5 
Вопросы для самоподготовки:

1. Экология       как        наука.       
2. Виды биотических связей в природе. Экологическая  паразитология. Классификация

паразитов и их хозяев. Система «паразит–хозяин». Медицинская протистология.
3. Важнейшие паразиты и возбудители инвазионных заболеваний человека. Методы

диагностики. Биологические основы профилактики протозойных заболеваний  Меди-
цинская гельминтология.     Пути     заражения человека гельминтозами. 

4. Патогенное  действие гельминтов на организм человека. Методы диагностики. Био-
логические основы профилактики гельминтозов. 

5. Медицинская арахноэнтомология.  Виды паразитизма. Медицинское значение члени-
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стоногих. Способы борьбы с паразитическими членистоногими и меры профилактики
вызываемых ими заболеваний. 

6. Биосфера и человек. Основные системы биосферно- биогеоценотического уровня
организации живого. Основные этапы эволюции биосферы.

7.  Ноосфера. Феномен человека. Антропогенез. Расогенез. Экология человека, ее  задачи

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения предложенных преподавателем задач.



12

− 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
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ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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
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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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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.
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
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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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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
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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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
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коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.



21

 Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала

Тема 1. Химия     бел-
ков

Функции белков в организме человека. Уровни структурной
организации белков. Глобулярные, фибриллярные, транс-
мембранные белки. Фолдинг белков. Шапероны. Денатура-
ция  и  ренативация  белков.  Прионы  и  прионные  болезни.
Сложные белки. Строение и функции миоглобина и
гемоглобина.  Аллостерические эффекты гемоглобина.
Гемоглобинопатии.

Тема 2. Витамины и ко-
ферменты. Ферменты.

Представление о витаминах, их классификация. Их структу-
ра, биологическая роль, гипо-, гипервитаминозы. Принципы
определения витаминов в пищевых продуктах. Водораство-
римые витамины. Жирорастворимые витамины. Ко-
ферментная, антиоксидантная и прогормональная функции
витаминов. Ферменты как биокатализаторы. Классификация
и номенклатура ферментов. Строение и функция фермен-
тов. Молекулярные механизмы ферментативного катализа.
Понятие  изоферментов  и изоферментных спектров.  Алло-
стерические центры и механизмы регуляции. Другие пути
регуляции активности ферментов. Количественное опреде-
ление активности ферментов в биологических  образцах
(слюне,  десневой  жидкости).  Ферменты межклеточного
матрикса минерализованных тканей зуба. Ферменты, участ-
вующие в минерализации тканей полости рта. Диагностиче-
ское значение определения активности ферментов. Энзи-
мопатологии, виды энзимопатий. Энзимодиагностика. Эн-
зимотерапия, направления и подходы применения в лече-
нии заболеваний.
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Тема3.Биологическое     
окисление.

Общий путь катаболизма. Окислительное декарбоксилиро-
вание пирувата. Цикл трикарбоновых кислот. Регуляция.
Анаболические функции цикла трикарбоновых кислот.
Анаплеротические реакции.
Макроэргические субстраты. Пути синтеза АТФ: субстрат-
ное и окислительное фосфорилирование.
Окислительное фосфорилирование АДФ. Механизм сопря-
жения окисления и фосфорилирования. Хемиосмотическая
теория  Митчелла.  Состав, структура и номенклатура ды-
хательных комплексов и других компонентов цепи переноса
электронов, их локализация и функции во внутренней мем-
бране митохондрий.
Строение  АТФ-синтазы.  Механизм  функционирования.
Регуляция окислительного фосфорилирования. Дыхатель-
ный контроль. Механизмы разобщения окисления и фосфо-
рилирования. Физиологическое значение разобщения. UCP-
белки. Молекулярно-биологические аспекты функции и
дисфункции митохондрий.

Тема 4. Обмен углеводов Механизмы  переваривания углеводов.  Характеристика и
действие ферментов, участвующих в полостном и при-
стеночном  пищеварении.  Механизмы  всасывания  угле-
водов. Транспортёры глюкозы: виды, особенности структу-
ры, функции. Нарушение переваривания и всасывания угле-
водов – синдром мальабсорбции: понятие, биохимические
причины, метаболические нарушения и последствия, меха-
низмы  развития ведущих  типовых  симптомов.  Пути  по-
ступления  и  превращения углеводов  в  тканях  организма.
Ключевая  роль  глюкозо-6-фосфата, пути  обмена.  Синтез
гликогена.  Биологическое  значение,  реакции, ферменты.
Распад гликогена – гликогенолиз. Биологическое значение,
реакции, ферменты. Биологическое значение и регуляция
обмена  гликогена  в  печени  и  в  мышцах.  Гликогенозы  и
агликогенозы. Гликолиз: понятие, значение, последователь-
ность реакций, регуляция. Этапы полного аэробного окис-
ления глюкозы. Энергетический выход. Судьба продуктов
гликолиза в аэробных условиях. Пируват: пути обмена, зна-
чение, реакции превращения в ацетилСоА и оксалоацетат,
энергетический  баланс окисления до CO2 и Н2О. Меха-
низмы челночного транспорта водорода через мембрану ми-
тохондрий. Анаэробное окисление глюкозы. Судьба
продуктов гликолиза в анаэробных условиях. Глюконеоге-
нез: схема, субстраты, биологическая роль. Цикл Кори.
Глюкозо-аланиновый цикл. Реципрокная регуляция гли-
колиза и глюконеогенеза. Особенности метаболизма глю-
козы в печени, мозге, скелетных мышцах, жировой ткани,
клетках крови.

Пентозофосфатный путь. Биологическое значение.
Реакции окислительного этапа, регуляция. Нарушения в
пентозофосфатном пути. Дефект глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Метаболизм фруктозы. Наруше-
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ния метаболизма  фруктозы.  Различия  метаболизма
фруктозы в печени и в мышцах. Метаболизм галактозы.
Нарушения обмена галактозы. Регуляция содержания
глюкозы в крови. Роль адреналина, глюкагона и инсули-
на. Гипер- и гипогликемия: причины возникновения,
механизмы срочной и долгосрочной компенсации. Ме-
таболические и клинические последствия  острых и
хронических гипер- и гипогликемий.

Тема 5.  Обмен
липидов.

Механизмы переваривания, всасывания липидов.
Ферменты. Желчь: состав, функции, механизм участия в
пищеварении. Активация и транспорт жирных кислот в
митохондрии. Механизмы β-окисления жирных кислот:
реакции, регуляция, энергетический баланс. Кетоновые
тела: биологическая роль, реакции обмена, регуляция.
Кетонемия, кетонурия, причины и механизмы развития,
последствия. Биосинтез  жирных  кислот.  Этапы,
реакции, строение синтазы жирных кислот,  регуляция.
Биосинтез триацилглицеролов. Молекулярно-биологиче-
ские аспекты регуляции липидного обмена. Холестерол:
биологическое значение, пути поступления и использо-
вания в организме. Синтез холестерола (схема). Биосин-
тез желчных кислот. Транспорт холестерола. Гиперхоле-
стеролемия, ее причины, последствия. Липопротеины
крови: классификация, строение, этапы формирования,
схема метаболизма Диагностическое значение определе-
ния липопротеинов. Нарушения липидного обмена (ате-
росклероз, стеаторея, желчекаменная болезнь).

Тема 6. Обмен бел-
ков и нуклеиновых
кислот

Переваривание  белков  в  ЖКТ. Принципы  нормирования
белка в питании. Азотистый баланс. Характеристика основ-
ных компонентов пищеварительных соков (желудка, кишеч-
ника, поджелудочной железы). Механизмы регуляции сек-
реции пищеварительных соков. Образование  и  секреция
HCl. Ферментативный гидролиз белков в желудочно-кишеч-
ном тракте. Механизмы всасывания  аминокислот.  «Гни-
ение»  белков  в  кишечнике. Роль  УДФ-глюкуроновой
кислоты и ФАФС в процессах обезвреживания и выведения
продуктов «гниения» (фенол, индол, скатол, индоксил и
др.). Нарушение переваривания и всасывания белков. Бел-
ковая недостаточность: причины, метаболические и клини-
ческие последствия, профилактика. Пути образования пула
аминокислот в крови и его использование в организме.
Общие реакции обмена аминокислот: реакции переамини-
рования, прямого и непрямого дезаминирования, де-
карбоксилирования, тканевые особенности. Пути использо-
вания  безазотистого остатка аминокислот. Образование
биогенных аминов (гистамина, тирамина, триптамина, се-
ротонина, γ- аминомасляной кислоты). Роль биогенных
аминов в организме. Схема путей обмена серина и глицина,
значение каждого пути.
Обмен цистеина: схема путей, значение. Значение ФАФС в
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биологическом сульфировании.  Пути обмена метионина и
их значение. Образование S-аденозилметионина, его
участие в реакциях трансметилирования. Ресинтез метиони-
на,  роль  ТГФК  и  витамина  В12  в  этом  процессе. Связь
обменов метионина и цистеина. Метионин как липотроп-
ный  фактор. Схема  путей  обмена  глутаминовой и аспа-
рагиновой кислот, их биосинтез, участие в обезвреживании
аммиака. Глутамин как донор аминогруппы при синтезе
ряда соединений. Образование и использование в орга-
низме ГАМК и ГОМК. Фенилаланин: схема обмена,
реакции образования тирозина. Катехоламиновый и мела-
ниновый пути, реакции, регуляция. Гомогентизиновый путь
(схема). Фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия. Трип-
тофан: схема основных путей обмена. Реакции биосинтеза
серотонина,  биологическое  значение.  Обмен  нуклеиновых
кислот:  переваривание  и  всасывание продуктов  гидролиза
нуклеиновых кислот,  тканевой  обмен нуклеотидов.  Схема
биосинтеза  пуринового  кольца. Начальные  регуляторные
реакции биосинтеза пуриновых нуклеотидов. Реакции рас-
пада пуриновых нуклеотидов до мочевой кислоты. Наруше-
ние обмена пуриновых нуклеотидов: гиперурикемия, подаг-
ра, мочекаменная болезнь.
Реакции использования и обезвреживания аммиака: образо-
вание глутамина, аспарагина, мочевины биогенных аминов
в организме. Схема путей обмена серина и глицина, значе-
ние каждого пути.
Обмен цистеина: схема путей, значение. Значение ФАФС в
биологическом сульфировании.  Пути обмена метионина и
их значение. Образование S-аденозилметионина, его
участие в реакциях трансметилирования. Ресинтез метиони-
на,  роль  ТГФК  и  витамина  В12  в  этом  процессе. Связь
обменов метионина и цистеина. Метионин как липотроп-
ный  фактор. Схема  путей  обмена  глутаминовой и аспа-
рагиновой кислот, их биосинтез, участие в обезвреживании
аммиака. Глутамин как донор аминогруппы при синтезе
ряда соединений. Образование и использование в орга-
низме ГАМК и ГОМК. Фенилаланин: схема обмена,
реакции образования тирозина. Катехоламиновый и мела-
ниновый пути, реакции, регуляция. Гомогентизиновый путь
(схема). Фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия. Трип-
тофан: схема основных путей обмена. Реакции биосинтеза
серотонина,  биологическое  значение.  Обмен  нуклеиновых
кислот:  переваривание  и  всасывание продуктов  гидролиза
нуклеиновых кислот,  тканевой  обмен нуклеотидов.  Схема
биосинтеза  пуринового  кольца. Начальные  регуляторные
реакции биосинтеза пуриновых нуклеотидов. Реакции рас-
пада пуриновых нуклеотидов до мочевой кислоты. Наруше-
ние обмена пуриновых нуклеотидов: гиперурикемия, подаг-
ра,  мочекаменная болезнь. Реакции использования и обез-
вреживания аммиака: образование  глутамина,  аспарагина,
мочевины  -  тканевые особенности. Связь орнитинового
цикла с обменом аминокислот и энергетическим обме-
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ном. Недостаточность ферментов орнитинового цикла, при-
чины и последствия. Механизмы острой и  хронической
токсичности аммиака, метаболические и клинические по-
следствия.

Тема 7. Гормоны. Гормоны. Концепции прямой и обратной положительной и 
отрицательной связи; концепция ткани-мишени. Этапы ме-
таболизма   гормонов.   Рецепторы   гормонов,   виды: мем-
бранные, сопряженные с G-белками, канальные, каталитиче-
ские, цитозольные, ядерные, функции, метаболизм. Моле-
кулярные механизмы действия водорастворимых сигналь-
ных молекул (пептидных гормонов, факторов роста, ци-
токинов и др.). Внутриклеточные посредники действия гор-
монов: циклические нуклеотиды, пептиды, производные 
жирных кислот, ИТФ, ДГ, Са2+ и др. - химическая природа, 
структура, обмен, функции. Механизмы действия гормонов 
различных классов. Гормоны гипоталамуса: особенности 
биосинтеза, структуры, механизмов действия, функций. 
Механизмы действия гормонов различных классов. Гормоны
гипоталамуса: особенности биосинтеза, структуры, меха-
низмов действия, функций. Тропные гормоны гипофиза; 
классификация, химическая природа, значение в регуляции 
функций периферических желез. Адреналин, глюкагон, глю-
кокортикоиды: строение, влияние на обмен веществ. Инсу-
лин: молекулярные механизмы действия и биологические 
эффекты. Сахарный диабет. Тиреоидные гормоны: строение,
влияние на обмен веществ.

Тема 8. Биохимия  поло-
сти  рта.

Состав и физико-химические свойства смешанной слюны в
норме и патологии. Поверхностные образования на зубах.
Патогенез кариеса. Особенности химического состава эмали,
дентина и цемента зуба. Этапы минерализации костной тка-
ни и тканей зуба. Деминерализация этих тканей. Витамины в
регуляции процессов минерализации тканей зуба. Роль
гиповитаминоза  D у  детей  в  период  формирования  тканей
зуба,  дефекты  развития  зубов,  кариес  зубов.  Структура  и
состав  межклеточного  матрикса  соединительной,  костной
тканей и твердых тканей зуба. Строение, функции и обмен
коллагенов, гликопротеинов и протеогликанов минерализо-
ванных тканей полости рта. Последствия недостаточности
витамина С для синтеза коллагена, внутриклеточная

модификацияпроколлагена. Трансмембранный пере-
нос его молекул. Внеклеточная модификация коллагена. Уг-
леводы органического матрикса. Роль кальцитонина и па-
ратгормона в формировании и регуляции фосфорно-кальци-
евого обмена тканей зуба.
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1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
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браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
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не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. Химия   белков
Вопросы для самоподготовки:

1. Функции белков в организме человека. Уровни структурной организации белков. Глобу-
лярные, фибриллярные, трансмембранные белки. Фолдинг белков. Шапероны. Денатурация
и ренативация белков. Прионы и прионные болезни. Сложные белки. Строение и функции
миоглобина и гемоглобина.

Аллостерические эффекты гемоглобина. Гемоглобинопатии.

Тема 2 . Витамины и коферменты. Ферменты
Вопросы для самоподготовки:

1. Представление о витаминах, их классификация. Их структура, биологическая
роль, гипо-,гипервитаминозы. 

2. Принципы определения  витаминов  в  пищевых продуктах.  Водорастворимые
витамины. Жирорастворимые витамины. 

3. Коферментная, антиоксидантная и прогормональная функции витаминов.
Ферменты как биокатализаторы. 
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4. Классификация и номенклатура ферментов. Строение и функция ферментов.
Молекулярные механизмы ферментативного катализа. Понятие изоферментов
и изоферментных спектров. 

5. Аллостерические центры и механизмы регуляции.  Ферменты межклеточного
матрикса минерализованных тканей зуба. 

6. Ферменты, участвующие в минерализации тканей полости рта. Диагностиче-
ское значение определения активности ферментов. 

7. Энзимопатологии, виды энзимопатий. Энзимодиагностика. Энзимотерапия,
направления и подходы применения в лечении заболеваний   

Тема 3 Биологическое   окисление.
Вопросы для самоподготовки:

1. Общий путь катаболизма. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Цикл три-
карбоновых кислот. Регуляция. 

2. Анаболические функции цикла трикарбоновых кислот. Анаплеротические реакции.
3. Макроэргические субстраты. Пути синтеза АТФ: субстратное и окислительное фосфо-

рилирование. 
4. Окислительное   фосфорилирование АДФ. Механизм сопряжения окисления и фосфори-

лирования. Хемиосмотическая теория Митчелла. 
5. Состав, структура и номенклатура дыхательных комплексов и других компонентов цепи

переноса электронов, их локализация и функции во внутренней мембране митохондрий.

Тема 4 Обмен углеводов
1. Механизмы переваривания углеводов. Характеристика и действие ферментов,участву-

ющих в полостном и пристеночном пищеварении. Механизмы всасывания уг-
леводов. 

2. Транспортёры глюкозы: виды, особенности структуры, функции. Нарушение перева-
ривания и всасывания углеводов – синдром мальабсорбции: понятие, биохимические
причины, метаболические  нарушения  и  последствия,  механизмы  развития ведущих
типовых симптомов. 

3. Пути поступления и превращения углеводов в тканях организма. Ключевая роль глю-
козо-6-фосфата, пути обмена. Синтез гликогена. 

4. Биологическое значение, реакции, ферменты. Гипер- и гипогликемия: причины возник-
новения, механизмы срочной и долгосрочной компенсации. 

5. Метаболические и клинические последствия острых и хронических гипер- и гипогли-
кемий

Тема  5 Обмен    липидов.
Вопросы для самоподготовки:

1. Механизмы переваривания, всасывания липидов. Ферменты.  Желчь:  состав,
функции, механизм участия в пищеварении.

2.  Активация и транспорт жирных кислот в митохондрии. 
3. Механизмы β-окисления жирных кислот: реакции, регуляция, энергетический

баланс. Кетоновые тела: биологическая роль, реакции обмена, регуляция. 
4. Кетонемия, кетонурия, причины и механизмы развития, последствия. 
5. Биосинтез жирных кислот. Этапы, реакции, строение синтазы жирных кислот,

регуляция. 
6. Биосинтез триацилглицеролов. 
7. Молекулярно-биологические аспекты          регуляции липидного обмена.

Тема 6 Обмен белков и    нуклеиновых кислот
Вопросы для самоподготовки:
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1. Переваривание белков в ЖКТ. Принципы нормирования белка в пита-
нии. Азотистый баланс. Характеристика основных компонентов пищеварительных со-
ков (желудка, кишечника, поджелудочной железы). 

2. Механизмы регуляции секреции пищеварительных соков. Образование
и секреция HCl. 

3. Ферментативный гидролиз белков в желудочно-кишечном тракте. Меха-
низмы всасывания аминокислот. 

4. «Гниение»  белков  в  кишечнике. Роль  УДФ-глюкуроновой  кислоты  и
ФАФС в процессах обезвреживания и выведения продуктов «гниения» (фенол, ин-
дол, скатол, индоксил и др.). 

5. Нарушение переваривания и всасывания белков.

Тема 7 Гормоны.
Вопросы для самоподготовки:

1. Гормоны. Концепции прямой и обратной положительной и отрицательной связи
2. концепция ткани-мишени. Этапы метаболизма   гормонов.   
3. Рецепторы   гормонов,   виды: мембранные, сопряженные с G-белками, каналь-

ные, каталитические, цитозольные, ядерные, функции, метаболизм. Молекуляр-
ные механизмы действия водорастворимых сигнальных молекул (пептидных
гормонов, факторов роста, цитокинов и др.). 

4. Внутриклеточные посредники действия гормонов: циклические  нуклеотиды,
пептиды, производные жирных кислот, ИТФ, ДГ, Са2+ и др. - химическая при-
рода, структура, обмен, функции. 

5. Механизмы действия гормонов различных классов. 
6. Гормоны гипоталамуса: особенности биосинтеза, структуры, механизмов дей-

ствия, функций. 
7. Тропные гормоны гипофиза; классификация, химическая природа, значение в

регуляции функций периферических желез. Адреналин, глюкагон, глюкокорти-
коиды: строение, влияние на обмен веществ.

8 .  Инсулин: молекулярные механизмы действия

Тема 8 Биохимия     полости  рта.
Вопросы для самоподготовки:

1. Состав и физико-химические свойства смешанной слюны в норме и патологии.
Поверхностные образования на зубах. 

2. Патогенез кариеса. Особенности химического состава эмали, дентина и цемен-
та зуба. Этапы минерализации костной ткани и тканей зуба. Деминерализация
этих тканей. Витамины в регуляции процессов минерализации тканей зуба. 

3. Роль гиповитаминоза D у детей в период формирования тканей зуба, дефекты
развития зубов, кариес зубов. Структура и состав межклеточного матрикса со-
единительной, костной тканей и твердых тканей зуба. 

4. Строение, функции и обмен коллагенов, гликопротеинов и протеогликанов
минерализованных тканей полости рта. Последствия недостаточности витами-
на С для синтеза коллагена, внутриклеточная модификация проколлагена. 

5. Трансмембранный перенос его молекул. Внеклеточная модификация коллаге-
на. Углеводы органического матрикса. 

6. Роль кальцитонина и паратгормона в  формировании и регуляции фосфорно-
кальциевого обмена тканей зуба.



15

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
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ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-
стоверности; 

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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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:
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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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзаменаю

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  Предмет,

дисциплинарный  статус  и  ме-
тоды биоэтики

Феномен  биоэтики,  история  и  условия  ее  возник-
новения. Основные подходы к этике. Нормативная этика.
Дескриптивная этика и метаэтика. Соотношение биоэтики
и  медицинской  этики.  Биоэтика  как  новый  –  трансдис-
циплинарный - этап развития биомедицинского знания и
практики. Характер и основные виды этических конфлик-
тов. Антиномический дискурс биоэтических проблем, ме-
тодология его разрешения, дополнительность либеральной
и консервативной, деонтологической и прагматической по-
зиций в биоэтике. Биоэтика как наука о биоэтах. Классиче-
ские проблемы биоэтики,  их антиномический характер и
интервальная  (контекстно-зависимая)  методология  раз-
решения.

РАЗДЕЛ  2.  Основные
типы  этической  теории,  ис-
пользуемые  в  биоэтике.  Ути-
литаризм.

Принцип  полезности.  Теории  ценности:  гедонизм,
утилитаризм. Кантианская этическая теория. Общая харак-
теристика  деонтологической  теории.  Категорический
императив.  Различные  формулировки  категорического
императива. Этика Канта в медицинском контексте. Труд-
ности,  с  которыми встречается  этика  Канта.  Теория  мо-
ральных обязательств prima facie У. Д. Росса. Моральные
свойства и правила. Фактические моральные обязательства
и prima facie моральные обязательства. Теория моральных
обязательств prima facie в биомедицинском контексте. Тео-
рия  справедливости  Дж.  Ролза.  Теория  справедливости
Ролза в медицинском контексте.  Либертарианская теория
справедливости  Р.  Нозика.  Этика  добродетели.  Этика
добродетели Аристотеля. Современные теории добродете-



6

ли

РАЗДЕЛ  3.  Принципы
биомедицинской  этики.  Мо-
ральные обязательства врачей
и права пациентов. Модели от-
ношения  «врач  –
пациент».Утилитаризм.

Основные  биоэтические  принципы.  Этические
нормы взаимоотношений медицинских работников и паци-
ентов, основные модели взаимоотношения врача и пациен-
та.  Принцип  уважения  автономии  личности.  Принцип
автономии в медицинском контексте – информированное
согласие.  Ключевые понятия:  компетентность  и  понима-
ние. Классификация некомпетентности. Принцип патерна-
лизма. Патернализм слабый и сильный. Принцип благодея-
ния.  Принцип "не  навреди".  Понятие  и обязательство не
вредить. Принцип "двойного эффекта". Принцип справед-
ливости. Справедливость и здравоохранение. Принцип со-
общения правды. Понятие и обязанность сообщать правду.
Проблема  "лжи  во  благо".  Проблема  плацебо.  Принцип
конфиденциальности.  Понятие  и  обязательство  хранить
тайну. Модели взаимоотношения врач-пациент.

РАЗДЕЛ 4.  Этические и
юридические проблемы смерти
и умирания.

Определение смерти,  виды смерти.  Либеральная и
консервативная  позиции  в  решении  проблемы  критерия
смерти, антиномический характер этой проблемы и ее ин-
тервальное  (контекстно-зависимое)  разрешение.  Этика
поддерживающего  жизнь  лечения.  «Смерть  с  участием
врача». Эвтаназия, ее виды. Эвтаназия как биоэт. Эвтана-
зия и проблема страдания. Антиномический дискурс про-
блемы  эвтаназии  и  ее  интервальное  (контекстно-зави-
симое) разрешение. Хосписное движение как альтернатива
«смерти с участием врача».

РАЗДЕЛ 5.  Этические и
юридические проблемы начала
жизни. Этика аборта, стерили-
зации и контрацепции. Этиче-
ские и юридические проблемы
начала  жизни.  Этика  новых
репродуктивных технологий.

Аборт: история вопроса. Определение и виды аборта. Ста-
тус человеческого эмбриона. Эмбрион как биоэт. Допол-
нительность  либеральной  и  консервативной  позиций  в
решении проблемы статуса человеческого эмбриона. Эти-
ческие проблемы стерилизации и контрацепции. Методы
искусственной инсеминации.  Этические проблемы замо-
роженных эмбрионов и банков спермы. Экстракорпораль-
ное  оплодотворение  (суррогатное  материнство).  Сур-
рогатные  матери  и  их  права.  Этические  теории  и
репродуктивный  контроль.  Вопрос  распределительной
справедливости.  Этические  и  юридические  проблемы
репродуктивного и терапевтического клонирования.

РАЗДЕЛ  6.  Специфиче-
ские проблемы биоэтики: эти-
ческие  и  юридические  про-
блемы  медицинской  генетики
и проведения биомедицинского
исследования.

Биоэтические  проблемы  медицинской  гене-
тики.  Конфиденциальность  и  добровольное
информированное согласие в медицинской генетике.
Биомедицинский  эксперимент.  Терапевтические  и
нетерапевтические  эксперименты.  Этика  исследо-
вателя. Институциональные механизмы контроля при
проведении  биомедицинских  экспериментов.  Этика
пользователей результатами биомедицинских иссле-
дований.
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РАЗДЕЛ  7.  Специфиче-
ские проблемы биоэтики: эти-
ческие  и  юридические  про-
блемы  трансплантации
органов и тканей. Этика пере-
дачи в дар органов.

Биоэтические проблемы трансплантации.  Живые доноры.
Принцип пропорциональности в трансплантации.  Живые,
но  терминальные  доноры.  Трансплантация  ткани  плода.
Проблема  продажи  органов.  Этика  передачи  органов  от
трупов.  Информированное  согласие.  Этические  теории и
трансплантация органов.

РАЗДЕЛ  8.  Специфиче-
ские проблемы биоэтики: эти-
ческие  и  юридические  про-
блемы СПИДа и оказания пси-
хиатрической  помощи.  Сто-
матологическая этика.

Этические  и  юридические  проблемы  отношения  к  боль-
ным СПИДом. Этические и юридические проблемы оказа-
ния психиатрической помощи. Стоматология как профес-
сия и профессиональные обязательства. Центральные цен-
ности  стоматологической  практики.  Проблемы и  темы в
стоматологической этике. Главный клиент. Идеальное вза-
имоотношение между стоматологом и клиентом. Иерархия
ценностей. Компетентность. Убытки и относительная при-
оритетность благополучия пациента. Отношения с други-
ми  представителями  профессии.  Отношения  между  сто-
матологами и более широким сообществом.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
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ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, дисциплинарный статус и методы биоэтики.
Вопросы для самоподготовки:

1. Феномен биоэтики, история и условия ее возникновения. 
2. Основные подходы к этике. 
3. Нормативная этика. 
4. Дескриптивная  этика  и  метаэтика.  Соотношение  биоэтики  и  медицинской  этики.

Биоэтика как новый – трансдисциплинарный - этап развития биомедицинского зна-
ния и практики. 

5. Характер и основные виды этических конфликтов. 
6. Антиномический дискурс биоэтических проблем, методология его разрешения, до-

полнительность либеральной и консервативной, деонтологической и прагматической
позиций в биоэтике. 

7. Биоэтика как наука о биоэтах. 
8. Классические проблемы биоэтики, их антиномический характер и интервальная (

Тема2: Основные  типы  этической  теории,  используемые  в  биоэтике.  Утилита-
ризм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Принцип полезности. 
2. Теории ценности: гедонизм, утилитаризм. 
3. Кантианская этическая теория. 
4. Общая характеристика деонтологической теории. 
5. Категорический  императив.  Различные  формулировки  категорического  импера-

тива. 
6. Этика Канта в медицинском контексте. Трудности, с которыми встречается этика

Канта.  Теория  моральных  обязательств  prima  facie  У.  Д.  Росса.  Моральные
свойства и правила. Фактические моральные обязательства и prima facie моральные
обязательства.

7. Теория моральных обязательств prima facie в биомедицинском контексте. Теория
справедливости Дж. Ролза. Теория справедливости Ролза в медицинском контек-
сте. Либертарианская теория справедливости Р. Нозика. Этика добродетели. Этика
добродетели Аристотеля. 

8. Современные теории добродетели.

Тема 3 Принципы биомедицинской этики. Моральные обязательства врачей и права
пациентов. Модели отношения «врач – пациент».

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные биоэтические принципы. 
2. Этические нормы взаимоотношений медицинских работников и пациентов, основ-

ные модели взаимоотношения врача и пациента. 
3. Принцип уважения автономии личности. 
4. Принцип автономии в медицинском контексте – информированное согласие. 
5. Ключевые понятия: компетентность и понимание. 
6. Классификация некомпетентности. 
7. Принцип патернализма. Патернализм слабый и сильный. 
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8. Принцип благодеяния. 
9. Принцип "не навреди". Понятие и обязательство не вредить. 
10. Принцип "двойного эффекта". 
11. Принцип справедливости. Справедливость и здравоохранение. 
12. Принцип сообщения правды. Понятие и обязанность сообщать правду. 
13. Проблема "лжи во благо". Проблема плацебо. 
14. Принцип конфиденциальности. Понятие и обязательство хранить тайну. 
15. Модели взаимоотношения врач-пациент.

Тема 4 Этические и юридические проблемы смерти и умирания.
 Вопросы для самоподготовки:

1. Определение смерти, виды смерти. 
2. Либеральная и консервативная позиции в решении проблемы критерия смерти, ан-
тиномический характер этой проблемы и ее интервальное (контекстно-зависимое) разреше-
ние. 
3. Этика поддерживающего жизнь лечения. «Смерть с участием врача». 
4. Эвтаназия,  ее  виды.  Эвтаназия  как  биоэт.  Эвтаназия  и  проблема  страдания.  Ан-
тиномический дискурс проблемы эвтаназии и ее интервальное (контекстно-зависимое) раз-
решение.
5. Хосписное движение как альтернатива «смерти с участием врача».

Тема 5 Этические и юридические проблемы начала жизни. Этика аборта, стерилизации
и  контрацепции.  Этические  и  юридические  проблемы  начала  жизни.  Этика  новых
репродуктивных технологий.

Вопросы для самоподготовки:
1. Аборт: история вопроса. Определение и виды аборта. 
2. Статус человеческого эмбриона. Эмбрион как биоэт. 
3. Дополнительность либеральной и консервативной позиций в решении проблемы

статуса человеческого эмбриона. 
4. Этические  проблемы стерилизации  и  контрацепции.  Методы искусственной  ин-

семинации. Этические проблемы замороженных эмбрионов и банков спермы. 
5. Экстракорпоральное оплодотворение (суррогатное материнство). 
6. Суррогатные матери и их права. Этические теории и репродуктивный контроль. 
7. Вопрос распределительной справедливости. 
8. Этические и юридические проблемы репродуктивного и терапевтического клони-

рования

Тема 6 Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы меди-
цинской генетики и проведения биомедицинского исследования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Биоэтические проблемы медицинской генетики. 
2. Конфиденциальность и добровольное информированное согласие в медицинской гене-
тике. 
3. Биомедицинский эксперимент. Терапевтические и нетерапевтические эксперименты. 
4. Этика  исследователя.  Институциональные  механизмы  контроля  при  проведении
биомедицинских экспериментов. 
5. Этика пользователей результатами биомедицинских исследований.

Тема  7 Специфические  проблемы  биоэтики:  этические  и  юридические  проблемы
трансплантации органов и тканей. Этика передачи в дар органов

 Вопросы для самоподготовки:
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1. Биоэтические проблемы трансплантации. 
2. Живые доноры. 
3. Принцип пропорциональности в трансплантации. 
4. Живые, но терминальные доноры. 
5. Трансплантация ткани плода. 
6. Проблема продажи органов. 
7. Этика передачи органов от трупов. 
8. Информированное согласие. 
9. Этические теории и трансплантация органов.

Тема 8 Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы СПИ-
Да и оказания психиатрической помощи. Стоматологическая этика.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этические и юридические проблемы отношения к больным СПИДом. 
2. Этические и юридические проблемы оказания психиатрической помощи. 
3. Стоматология как профессия и профессиональные обязательства. 
4. Центральные ценности стоматологической практики. 
5. Проблемы и темы в стоматологической этике. 
6. Главный клиент. Идеальное взаимоотношение между стоматологом и клиентом. 
7. Иерархия ценностей. Компетентность. 
8. Убытки и относительная приоритетность благополучия пациента.
9. Отношения с другими представителями профессии.
10. Отношения между стоматологами и более широким сообществом.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
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вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 



17

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 



18

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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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»:
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-
ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
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чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  Аналити-
ческая  работа  в  глобаль-
ных сетях и информацион-
ных системах.

Тема  1.1.  Понятие
аналитической  работы  в
глобальных  сетях  и
информационных системах.
Определение  стартового
уровня  владения  компе-
тенцией.  Основы  поиска
информации.

Тема  1.2.  Специаль-
ные главы математики, не-
обходимые для работы ана-
литика (основы комбинато-
рики,  теории  вероятностей
и  теории  множеств).
Категории системного ана-
лиза.

Тема  1.3.  Основные

Основные  понятия  современных  глобальных

информационных  систем.  Источник  информации  в

современном понимании. Модель компьютерной системы.

Подсистемы  или  компоненты   компьютерной  системы.

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи си-

стемных  исследований,  предназначенных  для  принятия

адекватных управленческих решений. Сущность информа-

ционно-аналитической  работы.  Принципы  информаци-

онно-аналитической  работы.  Общие  методы  информаци-

онно-аналитической работы. Законы информационно-ана-

литической  работы.  Модель  вычислительной  системы,

принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и объек-

тов  компьютерной  системы.  Отличие  понятия  «субъекта

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Ис-

точники информации и их свойства. Аналитика в глобаль-

ных сетях.  Этапы проведения системных исследований с

использованием информационных систем.  Обзор поиско-

вых систем. Профессиональный поиск, как составная часть
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механизмы поиска  в  поис-
ковой  машине.  Подходы  к
определению достоверности
информации.

Тема  1.4.  Уточнение
информации из  различных
источников,  применение
альтернативных  источни-
ков информации.

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины

выполняют свои функции.

Связь  математики  и  современных  инструментов

анализа  данных.  Особенности  применения  линейной

алгебры в анализе данных. Практическое значение произ-

водной и интеграла. Алгоритм градиентного спуска, кото-

рый лежит в основе нейронных сетей и градиентного бу-

стинга.  Методы линейной регрессии и сингулярного раз-

ложения. Связь собственных чисел с матричными разложе-

ниями PCA и SVD. Размерность больших данных и их ви-

зуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории ве-

роятностей, понятие A/B-тест,  доверительный интервал и

бутстрап.  Понятие  системы,   характеристика  основных

определений системы ,свойства и структура систем.  Поня-

тие системного анализа и его основные принципы. Виды

категорий  системного  анализа.  Основные  представления

системного анализа как методологии решения проблем.

Этапы  проведения  системных  исследований.  Три

рабочие  фазы  проведении  системных  исследований  в

открытых сетях и общедоступных массивах информации.

Декомпозиция  поискового  запроса.  Дополнительный

поиск  и  перекрестные  проверки  для  подтверждения  до-

стоверности  полученных данных.  Средства  контроля  до-

стоверности  информации.  Подготовка  заключения  ана-

литика для передачи информации заказчику поисковых ра-

бот.  Дополнительные  требования  профессионального

поиска  в  Интернете:  полнота,  достоверность,  ско-

рость. Основная  задача  поисковых  систем.  Условное

разделение поисковых систем на два класса.   Три основ-

ных и принципиально одинаковых функций работы поис-

ковых  машин. Специальная  программа-робот  спайдер

(spider,  паук)  для построения списка слов, найденных на

странице.  Работа  поисковой  машины  на  примере. Обзор

поисковых  систем.  Рекомендации  по  практическому  на-
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хождению информации с помощью поисковых систем. До-

полнительные операторы,  позволяющие получить  допол-

нительную  информацию о  поиске.  Работа  с  различными

числовыми данными.

Понятие  информации.  Информационный  канал.

Подходы к определению информации. Теория К. Шеннона.

Основные  аспекты  теории  информации.  Источник

информации. Первичные источники информации. Вторич-

ные  источники информации. Классификация информаци-

онных ресурсов сети Интернет. Структура источников де-

ловой информации.  Основные критериальные характери-

стики информационного поиска. Оценки результатов поис-

ка  информации.  Информация  из  поискового  массива.

Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и

непрерывные  сообщения,  передатчик,  канал  передачи,

приемник,  получатель. Кибернетико-семиотический  под-

ход  к  теории  информации. Структурно-синтаксический,

логико-семантический и прагматический аспекты природы

информации. Прагматический  аспект  понятия  «информа-

ции». Оценка достоверности информации по схеме Кента.

Категории  альтернативных  источников  информации. Что

такое "альтернативные данные".   Альтернативные источ-

ники информации как инструмент конкурентной разведки.

РАЗДЕЛ  2.  Работа  с
большими данными

Тема  2.1.  Работа  с
большими  данными.  Сло-
вари и библиометрия. Базы
данных РИНЦ и наукомет-
рия.  Определение  местопо-
ложений  и  параметров
организаций  и  юридиче-
ских лиц.

Тема  2.2.  Cравнение

Понятие больших данных. Направления применения боль-

ших данных. История развития наукометрии.  Наукометри-

ческая база данных. Какие наукометрические базы данных

есть  в  России.  Основные  наукометрические  показатели.

Виды  научных  баз  данных.   Библиометрия  как  научная

дисциплина.  Российский  индекс  научного  цитирования

(РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оцен-

ки результативности  научной деятельности.  Цель РИНЦ.

Обзоры  наукометрических  индикаторов  и  ресурсов.

Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. Между-
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больших массивов текстовых
данных. Анализ книг и спра-
вочников

Тема 2.3. Статистиче-
ский  анализ  информации.
Основные  понятия  стати-
стики текста.

Тема  2.4.  Системы
автоматизированного пере-
вода.  Подходы  к  мультия-
зыковому поиску

народные  наукометрические  базы  данных.  Что  означает

"геолокация".  Практическое  применение  геолокации.

Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она

определяется. Методы определения геопозиции.

Наилучшее определение  категории Большие данные (Big

Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики ана-

лиза больших данных. Метод преобразования и сравнения

текстовой информации.  Инструменты и способы анализа

текстовой информации. Типовая функциональная архитек-

тура  системы  текстовой  аналитики.  Четыре  фактора,

влияющих на выбор системы анализа текстовой информа-

ции.

Виды научной и прикладной деятельности в области стати-

стических методов анализа данных (по степени специфич-

ности методов, сопряженной с погруженностью в конкрет-

ные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность.

Методы  статистического  анализа  текста.  Частотной  ана-

лиз. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Кон-

тент-анализ.  История  появления  контент-анализа.

Процедура контент-анализа.  Сбор и первичная обработка

данных контент-анализа. Интерпретация и синтезирование

результатов.  Виды контент-анализа.  Назначение  контент-

анализа.

Принцип  работы  современного  машинного  перевода.

Автоматизированный  и  машинный  переводы.  Системы

автоматизированного перевода. Условные категории задач

обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурирован-

ные данные.  Анализ неструктурированных данных. Авто-

матическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная линг-

вистика.  Методы  машинного  обучения,  статистического

анализа. модель Маркова, логические модели и модифика-

ции этих методов с учетом специфики Больших Данных.

Джорджтаунский  эксперимент.  Задачи  компьютерной
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лингвистики.  Анализ и градация мнений.  Анализ тональ-

ности высказываний. Классификация текстов по темам. Ге-

нерация  речи.  Ведение  диалога. Проверка  правописания.

Извлечение  смысла  из  текста.  Поиск  ответов  на  вопро-

сы. Классификация  системы  АОТ.  Мультиязычные  си-

стемы. Три способа реализации мультиязычности.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
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чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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.
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

  РАЗДЕЛ 1

Вопросы для самоподготовки:
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1. Основные понятия современных глобальных информационных систем.
2.  Аналитика в глобальных сетях.
3.  Компьютерная система и системный аналитик.
4.  Стратегические алгоритмы анализа информации.
5.  Безопасность веб-приложений.
6.  Источники информации и их свойства.
7.  Этапы  проведения  системных  исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных

массивах информации. 
8.  Обзор поисковых систем.
9.  Практическое использование поисковых систем (на примере).
10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие полу-

чить дополнительную информацию о поиске.
11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети.
12.  Информация и ее свойства Источники информации.
13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы.
14.  Методы информационно-аналитической работы.
15.  Этапы накопления и подготовки  информации. 

Разделу 2 
Вопросы для самоподготовки:

1. История развития наукометрии. 
2. Основные наукометрические показатели. 
3. Методика анализа больших данных.
4. Метод расчёта  индекса  Хирша.  Сходство и отличие индекса  Хирша от Российского

индекса научного цитирования.
5. Российский индекс научного цитирования.
6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов.
8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных.
9. Библиометрия как научная дисциплина.
10. Методология библиометрических исследований.
11. Особенности статистики и статистического анализа.
12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей

их применения.
13. Методы и инструменты текстовой аналитики,  используемые для решения  проблемы

больших данных. 
14. Машинный перевод: современные технологии.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала. 
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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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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. 
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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; 
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и рас-
пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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 жела-
нию.

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 приложе-
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ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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; 
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-
шими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-
ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
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щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий
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13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. История развития 
учения о внутренних болез-
нях. Общий                осмотр.

Расспрос как метод исследования, правила его проведе-
ния (виды жалоб, методы сбора анамнеза).
Схема проведения общего осмотра больного и интерпре-
тация полученных данных. 
Принципы врачебной этики и деонтологии в общении с
пациентами, их родственниками или
законными представителями.
Использование данных осмотра, результатов      лаборатор-
ных и инструментальных методов
исследования в  выделении симптомов и  синдромов
заболевания.

РАЗДЕЛ 2. Симптоматика  
заболеваний органов 
дыхания.

Аускультация и перкуссия в диагностике
заболеваний органов дыхания. Изменения легочного
тона при разной патологии.
Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания.
Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструмен-
тальная диагностика при синдроме
очагового уплотнения легочной ткани.
Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструмен-
тальная диагностика при синдроме
долевого уплотнения легочной ткани.
Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструмен-
тальная диагностика при синдроме
полости в легком.
Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструмен-
тальная диагностика при синдроме
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ателектаза (обтурационного и компрессионного).
Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструмен-
тальная диагностика при синдроме
скопления жидкости в плевральной полости (гидроторакс

РАЗДЕЛ 3. Симптоматика  забо-
леваний         сердечно- сосудистой
системы.

Аускультация сердца в диагностике заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.
Пальпация верхушечного толчка, оценка его локализации
и свойств.
Основные жалобы при заболеваниях сердечно- сосу-
дистой системы.
Осмотр больного с сердечно-сосудистой  патологией.
Понятие об электрокардиографии. 
Интерпретация ЭКГ.

РАЗДЕЛ 4. Симптоматика  
заболеваний    органов  пище-
варения. Лабораторное и 
инструментальное обследова-
ние пациентов с заболевани-
ями органов      пищеварения

Проявления заболеваний органов пищеварения в
ротовой полости.
Алгоритм лабораторного и инструментального обсле-
дования пациентов с заболеваниями органов  пищева-
рения.
Жалобы и особенности анамнеза пациентов с забо-
леваниями органов пищеварения.
Лабораторная и инструментальная диагностика гипо-
и гиперсекреторного желудочного синдрома.
Лабораторная и инструментальная диагностика
синдрома пищеводного, желудочного и кишечного
кровотечения.
Лабораторная  и  инструментальная  диагностика
синдрома желудочной и кишечной диспепсии.
Лабораторная и инструментальная диагностика
синдрома мальабсорбции и мальдигестии.

РАЗДЕЛ 5. Симптоматика забо-
леваний  почек и мочевыводя-
щих  путей. Лабораторные и
инструментальные  методы
исследования. Основные кли-
нические синдромы 

Клинические проявления, лабораторная
диагностика нефротического синдрома. 
Клинические проявления, лабораторная диагности-
ка нефритического синдрома.
Алгоритм обследования пациента с хронической болез-
нью почек (ХБП).
Сбор жалоб и анамнеза у стоматологического пациен-
та с заболеванием почек
Лабораторная  и  инструментальная  диагностика
функционального состояния почек.
Диагностические критерии мочевого синдрома

РАЗДЕЛ 6. Симптоматика   
заболеваний крови. Анемии.  
Геморрагические           болезни.
Лейкозы. Острая лучевая бо-
лезнь. Основные клинико- лабо-
раторные          синдромы.

Диагностическое значение осмотра, перкуссии и
пальпации при болезнях системы крови.
Сбор  жалоб  и  анамнеза  при  заболеваниях  системы
крови. Основные симптомы.
Проявления заболеваний крови в ротовой полости.
Интерпретация показателей общего анализа 
крови, свертывающей и противосверты-
вающей систем.
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РАЗДЕЛ 7. Симптоматика забо-
леваний эндокринной  си-
стемы.

Лабораторные и   инструментальные            методы  исследо-
вания. Основные   синдромы

Объективное обследование пациентов с
заболеваниями эндокринной системы.
Осмотр  пациента  с  гипотиреозом,  лабораторная
диагностика.
Осмотр  пациента  с  гипертиреозом,  лабораторная
диагностика.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с заболевани-
ями эндокринной системы.
Клинические  проявления  и  лабораторная диагно-
стика гипергликемии.
Клинические проявления и лабораторная 
диагностика гипогликемии.

РАЗДЕЛ 8. Бронхиальная 
астма

Инструментальная диагностика бронхиальной
астмы. Определение степени тяжести бронхиальной
астмы.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с бронхиаль-
ной астмой.
Интерпретация результатов спирометрии при 
бронхиальной астме.

РАЗДЕЛ  9.  Объективное  об-
следование  пациента  с  острой
ревматической лихорадкой. 

Осмотр ротовой полости. Стоматологические проявле-
ния диффузных заболеваний соединительной ткани.
Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
диффузное заболевание соединительной ткани. 
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с острой ревматиче-
ской лихорадкой.
Лабораторные критерии активности острой ревматической
лихорадки.

РАЗДЕЛ 10. Гипертоническая            
болезнь и симптоматически е 
гипертензии. Артериальная    
гипотония.

Дифференциальная диагностика эндокринных артери-
альных гипертензий на основании клинических, лабо-
раторных и инструментальных данных.
Данные  объективного  обследования  пациентов  с по-
чечной артериальной гипертензией.
Лабораторная и инструментальная дгностика почеч-
ных артериальных гипертензий.
Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
вторичную артериальную гипертензию.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с артериаль-
ной гипертензией.
Определение степени артериальной гипертен-
зии и стадии ГБ на основании результатов ла-
бораторной и инструментальной диагностики.

РАЗДЕЛ 11. ИБС. Стенокар-
дия. Инфаркт миокарда.

Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
ИБС.
Жалобы  пациента  с  острым  коронарным
синдромом. Клинические варианты начала инфарк-
та миокарда.
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Электорокардиограмма при стенокардии и инфаркте
миокарда.
Лабораторная диагностика инфаркта миокар-
да

РАЗДЕЛ 12. Пороки сердца. 
Инфекционный  эндокардит.

Клиническая картина, основные диагностические
критерии митральных пороков.
Клиническая картина, основные диагностические                           
критерии аортальных пороков.
Алгоритм обследования пациента с подозрением на 
инфекционный эндокардид
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с инфекционным 
эндокардитом.
Роль одонтогенной инфекции.
Интерпретация данных аускультации сердца 
при разных пороках

РАЗДЕЛ 13. Гастрит. Язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной
кишки.

Лабораторная диагностика Helicobacter Pylori.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с гастритом. 
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Интерпретация  данных рентгенологических исследова-
ний желудка и кишечника,
эзофагогастродуоденоскопии, ультразвукового
исследования органов брюшной полости.

РАЗДЕЛ 14. Холецистит. 
Хронические гепатиты

Алгоритм обследования пациента с подозрением на гепа-
тит.
Особенности  жалоб  и  анамнеза  больных с холеци-
ститом.
Особенности жалоб и анамнеза больных с хрониче-
ским гепатитом.
Лабораторная и инструментальная диагностика холеци-
стита.
Лабораторная и инструментальная диагностика
гепатитов.

РАЗДЕЛ 15. Сахарный диабет. 
Диффузный токсический зоб.

Основные клинические симптомы диффузного  токсиче-
ского зоба.
Лабораторная  и  инструментальная  диагностика
диффузного токсического зоба.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с сахарным диабе-
том.
Жалобы пациентов с диффузным токсическим зобом.

Интерпретация теста на толерантность к глюкозе
РАЗДЕЛ 16. Анемии. Гемор-
рагические  болезни.

Алгоритм обследования пациента с анемией.
Жалобы и анамнез пациентов с геморрагическими        бо-
лезнями.
Проявления геморрагических болезней в 
ротовой    полости
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РАЗДЕЛ 17. Лейкозы. Острая 
лучевая                       болезнь.

Клиническая и лабораторная диагностика острых лейко-
зов.
Клиническая и лабораторная диагностика хрониче-
ских лейкозов.
Интерпретация результатов общего анализа крови с лей-
коформулой (виды лейкемоидных реакция). 
Интерпретация изменений общего анализа крови и лей-
коформулы при разных лейкозах.

РАЗДЕЛ 18. Неотложные     
состояния.

Клиническая диагностика отека Квинке и анафилак-
тического шока.
Клиническая и инструментальная диагностика гипер-
тонического криза.
Клиническая и инструментальная диагностика при-
ступа бронхиальной астмы.
Сбор жалоб и анамнеза у пациентов при неотложных 
состояниях у стоматолога 
Интерпретация данных ЭКГ в диагностике 
острого коронарного синдрома.

РАЗДЕЛ 19. Написание и заши-
та фрагмента  истории    болез-
ни.

Симптоматика заболеваний органов дыхания.
Проявления заболеваний органов пищеварения в
ротовой полости.
Алгоритм лабораторного и инструментального обследо-
вания пациентов с заболеваниями органов пищеварения.
Объективное обследование пациентов с  заболеваниями
эндокринной системы 
Алгоритм обследования пациента с хронической болез-
нью почек (ХБП).
Диагностика бронхиальной астмы. Определение степени
тяжести бронхиальной астмы.
Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
диффузное заболевание соединительной ткани
Алгоритм обследования пациента с подозрением на вто-
ричную артериальную гипертензию.
 Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
ИБС.
Понятие об электрокардиографии. Интерпретация ЭКГ.
Клиническая картина, основные диагностические  крите-
рии митральных пороков.
Клиническая  картина,  основные  диагностические
критерии аортальных пороков.
Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на
инфекционный эндокари
Алгоритм обследования пациента с подозрением
на гепатит 
Алгоритм обследования пациента с анемией Интерпрета-
ция результатов общего анализа крови с лейкоформулой
(виды лейкемоидных реакция).
Интерпретация изменений общего анализа 
крови и лейкоформулы при разных лейкозах 
Интерпретация данных ЭКГ в диагностике 
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острого коронарного синдрома

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. История развития учения о внутренних болезнях. Общий                осмотр.
Вопросы для самоподготовки:

1.Расспрос как метод исследования, правила его проведения (виды жалоб, методы сбора
анамнеза).

2.Схема проведения общего осмотра больного и интерпретация полученных данных. 
3.Принципы врачебной этики и деонтологии в общении с пациентами, их родственниками

или законными представителями.
4.Использование данных осмотра, результатов      лабораторных и инструментальных методов

исследования в выделении симптомов и синдромов    заболевания

РАЗДЕЛ 2. Симптоматика  заболеваний органов дыхания.
Вопросы для самоподготовки:

1.Аускультация и перкуссия в диагностике
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заболеваний органов дыхания. Изменения легочного тона при разной патологии.
2.Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания.
3.Физикальное обследование, лабораторная и инструментальная диагностика при 
синдроме очагового уплотнения легочной ткани.
4.Физикальное обследование, лабораторная и инструментальная диагностика при 
синдроме долевого уплотнения легочной ткани.
5.Физикальное обследование, лабораторная и инструментальная диагностика при
 синдроме полости в легком.
6.Физикальное обследование, лабораторная и инструментальная диагностика при 
Синдроме ателектаза (обтурационного и компрессионного).
7.  Физикальное  обследование,  лабораторная  и инструментальная диагностика при
синдроме скопления жидкости в плевральной полости (гидроторакс).

РАЗДЕЛ 3. Симптоматика  заболеваний         сердечно- сосудистой                системы.
Вопросы для самоподготовки:

1. Аускультация сердца в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Пальпация верхушечного толчка, оценка его локализации и свойств.
3. Основные жалобы при заболеваниях сердечно- сосудистой системы.
4. Осмотр больного с сердечно-сосудистой  патологией.
5. Понятие об электрокардиографии. 
6. Интерпретация ЭКГ.

РАЗДЕЛ 4. Симптоматика  заболеваний    органов  пищеварения. Лабораторное и 
инструментальное обследование пациентов с заболеваниями органов пищеварения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проявления заболеваний органов пищеварения в ротовой полости.
2. Алгоритм лабораторного и инструментального обследования пациентов с забо-

леваниями органов  пищеварения.
3. Жалобы и особенности анамнеза пациентов с заболеваниями органов пищева-

рения.
4. Лабораторная и инструментальная диагностика гипо- и гиперсекреторного же-

лудочного синдрома.
5. Лабораторная и инструментальная диагностика синдрома пищеводного, желу-

дочного и кишечного кровотечения.
6. Лабораторная и инструментальная диагностика синдрома желудочной и кишеч-

ной диспепсии.
7. Лабораторная и инструментальная диагностика  синдрома мальаб-

сорбции и мальдигестии.

РАЗДЕЛ 5.  Симптоматика заболеваний  почек и мочевыводящих путей. Лабораторные и
инструментальные методы исследования. Основные клинические синдромы 

Вопросы для самоподготовки:
1. Клинические проявления, лабораторная
2. диагностика нефротического синдрома. 
3. Клинические  проявления,  лабораторная диагностика нефритического

синдрома.
4. Алгоритм обследования пациента с хронической болезнью почек (ХБП).
5. Сбор жалоб и анамнеза у стоматологического пациента с заболеванием почек
6. Лабораторная и инструментальная диагностика функционального состояния 

почек.
7. Диагностические критерии мочевого синдрома

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 
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форма рубежного контроля – тестирование

РАЗДЕЛ 6. Симптоматика   заболеваний крови. Анемии.  Геморрагические           болезни.
Лейкозы. Острая лучевая болезнь. Основные клинико- лабораторные          синдромы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Диагностическое значение осмотра, перкуссии и
2. пальпации при болезнях системы крови.
3. Сбор жалоб и анамнеза при заболеваниях системы крови. Основные симптомы.
4. Проявления заболеваний крови в ротовой полости.
5. Интерпретация  показателей  общего  анализа крови,  свертывающей  и

противосвертывающей систем.

РАЗДЕЛ 7. Симптоматика заболеваний эндокринной  системы.
Лабораторные и   инструментальные            методы  исследования. Основные   синдромы

Вопросы для самоподготовки:
1. Объективное обследование пациентов с
2. заболеваниями эндокринной системы.
3. Осмотр пациента с гипотиреозом, лабораторная диагностика.
4. Осмотр пациента с гипертиреозом, лабораторная диагностика.
5. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с заболеваниями эндокринной системы.
6. Клинические проявления и лабораторная диагностика гипергликемии.
7. Клинические проявления и лабораторная диагностика гипогликемии.

РАЗДЕЛ 8. Бронхиальная астма
Вопросы для самоподготовки:

1. Инструментальная диагностика бронхиальной
2. астмы. Определение степени тяжести бронхиальной астмы.
3. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с бронхиальной астмой.
4. Интерпретация результатов спирометрии при бронхиальной астме.

РАЗДЕЛ 9. Объективное обследование пациента с острой ревматической лихорадкой. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Осмотр ротовой полости. Стоматологические проявления диффузных заболеваний
соединительной ткани.

2. Алгоритм обследования пациента с подозрением на диффузное заболевание соедини-
тельной ткани. 

3. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с острой ревматической лихорадкой.
4. Лабораторные критерии активности острой ревматической лихорадки.

РАЗДЕЛ 10. Гипертоническая                                               болезнь и симптоматически е гипертензии.
Артериальная    гипотония..

Вопросы для самоподготовки:
1. Дифференциальная диагностика эндокринных артериальных гипертензий на осно-

вании клинических, лабораторных и инструментальных данных.
2. Данные объективного обследования пациентов с почечной артериальной гипертен-

зией.
3. Лабораторная и инструментальная дгностика почечных артериальных гипертен-

зий.
4. Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на вторичную артериальную

гипертензию.
5. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с артериальной гипертензией.
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6. Определение степени артериальной гипертензии и стадии ГБ на основа-
нии результатов лабораторной и инструментальной диагностики.

РАЗДЕЛ 11. ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда.
Вопросы для самоподготовки:

1. Алгоритм обследования пациента с подозрением на ИБС.
2.Жалобы  пациента  с  острым  коронарным синдромом.  Клинические  варианты

начала инфаркта миокарда.
3. Электорокардиограмма при стенокардии и инфаркте миокарда.
4. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда

РАЗДЕЛ 12. Пороки сердца. Инфекционный  эндокардит.
Вопросы для самоподготовки:

1. Клиническая картина, основные диагностические
2. критерии митральных пороков.
3. Клиническая картина, основные диагностические                           критерии аортальных поро-

ков.
4. Алгоритм обследования пациента с подозрением на инфекционный эндокардид
5. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с инфекционным эндокардитом.
6. Роль одонтогенной инфекции.
7. Интерпретация данных аускультации сердца при разных пороках

РАЗДЕЛ 13. Гастрит. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Вопросы для самоподготовки:

1. Лабораторная диагностика Helicobacter Pylori.
2. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с гастритом. 
3. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатипе-

рстной кишки. 
4. Интерпретация данных рентгенологических исследований желудка и кишечника,
5. эзофагогастродуоденоскопии, ультразвукового исследования органов 

брюшной полости.

РАЗДЕЛ 14. Холецистит. Хронические гепатиты
Вопросы для самоподготовки:

1. Алгоритм обследования пациента с подозрением на гепатит.
2. Особенности жалоб и анамнеза больных с холециститом.
3. Особенности жалоб и анамнеза больных с хроническим гепатитом.
4. Лабораторная и инструментальная диагностика холецистита.
5. Лабораторная и инструментальная диагностика гепатитов.

РАЗДЕЛ 15. Сахарный диабет. Диффузный токсический зоб.
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные клинические симптомы диффузного токсического зоба.
2. Лабораторная и инструментальная диагностика диффузного токсического зоба.
3. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов с сахарным диабетом.
4. Жалобы пациентов с диффузным токсическим зобом.
5. Интерпретация теста на толерантность к глюкозе.

РАЗДЕЛ 16. Анемии. Геморрагические  болезни.
Вопросы для самоподготовки:

1. Алгоритм обследования пациента с анемией.
2. Жалобы и анамнез пациентов с геморрагическими        болезнями.
3. Проявления геморрагических болезней в ротовой    полости
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РАЗДЕЛ 17. Лейкозы. Острая лучевая                       болезнь.
Вопросы для самоподготовки:

1. Клиническая и лабораторная диагностика острых лейкозов.
2. Клиническая и лабораторная диагностика хронических лейкозов.
3. Интерпретация результатов общего анализа крови с лейкоформулой (виды

 лейкемоидных реакция). 
4. Интерпретация изменений общего анализа крови и лейкоформулы при разных 

лейкозах.

РАЗДЕЛ 18. Неотложные     состояния.
Вопросы для самоподготовки:

1. Клиническая диагностика отека Квинке и анафилактического шока.
2. Клиническая и инструментальная диагностика гипертонического криза.
3. Клиническая и инструментальная диагностика приступа бронхиальной астмы.
4. Сбор жалоб и анамнеза у пациентов при неотложных состояниях у стоматолога 
5. Интерпретация данных ЭКГ в диагностике острого коронарного синдрома.

РАЗДЕЛ 19. Написание и зашита фрагмента  истории    болезни.
Вопросы для самоподготовки:

1. Симптоматика заболеваний органов дыхания.
2. Проявления заболеваний органов пищеварения в  ротовой полости.
3. Алгоритм  лабораторного  и  инструментального обследования  пациентов  с  

заболеваниями органов пищеварения.
4. Объективное обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы 
5. Алгоритм обследования пациента с хронической болезнью почек (ХБП).
6. Диагностика бронхиальной  астмы. Определение степени тяжести бронхиальной

астмы.
7. Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на  диффузное  заболевание  

соединительной ткани
8. Алгоритм  обследования  пациента  с  подозрением на вторичную артериальную  

гипертензию.
9. Алгоритм обследования пациента с подозрением на ИБС.
10. Понятие об электрокардиографии. Интерпретация ЭКГ.
11. Клиническая картина, основные диагностические критерии митральных пороков.
12. Клиническая картина, основные диагностические                           критерии аортальных поро-

ков.
13. Алгоритм обследования пациента с подозрением на инфекционный эндокари
14. Алгоритм обследования пациента с подозрением на гепатит 
15. Алгоритм обследования пациента с анемией Интерпретация результатов общего ана-

лиза крови с лейкоформулой (виды лейкемоидных реакция).
16. Интерпретация изменений общего анализа  крови и лейкоформулы при разных лей-

козах Интерпретация данных ЭКГ в диагностике острого коронарного синдрома

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала. 
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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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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.

18



Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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. 
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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; 
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и рас-
пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
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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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).
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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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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

25



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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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 дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего
контроля по дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Анатомо-физиологи-
ческие особенности слизистой
оболочки полости рта и мето-
ды диагностики
Тема 1. Анатомо-физио-
логические особенности  строе-
ния зубов и слизистой
оболочки полости рта в пожи-
лом и старческом возрасте.
Тема 2. Анатомо- физиологиче-
ские особенности слизистой 
оболочки полости рта. Морфо-
логические элементы пораже-
ния СОПР.
Тема 3. Обследование пациен-
тов с заболеваниями СОПР. 
Классификация заболеваний 
СОПР

Особенности состояния твердых тканей зубов, пародонта и
слизистой оболочки рта у людей пожилого возраста в 
норме и при патологических состояниях. Методы диагно-
стики, профилактики и лечения
Морфологические особенности отдельных участков СОПР:
жевательная, выстилающая и специализированная слизи-
стая оболочка.
Функции СОПР. Клиническое значение СОПР. Патологи-
ческие  процессы,  происходящие  в  СОПР. Первичные и
вторичные элементы поражения СОПР.
Основные методы обследования. Дополнительные методы 
обследования: цитологическое исследование,
Бактериологическое исследование,серологическое иссле-
дование, кожные и провокационные пробы, общий ана-
лиз крови, биохимическое исследование крови и мочи.

Раздел 2. Заболевания слизи-
стой оболочки полости рта.
Тема 4 Травматические по-
ражения СОПР. Лейкоплакия.
Тема 5. Поражения СОПР
при хронических инфекцион-
ных заболеваниях: сифилис. 
Поражения СОПР при хрони-

Механическая травма, химическое повреждение, физиче-
ская травма, лучевая болезнь: клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
Классификация лейкоплакии, этиология, клинические 
проявления плоской, веррукозной и эрозивной лей-
коплакии, диагностика, дифференциальная  диагностика, 
лечение.
Клинические проявления сифилиса в полости рта в различ-
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ческих инфекционных заболе-
ваниях: туберкулез.
Тема 6. Заболевания языка.
Тема7. Заболевания  губ
Тема 8. Вирусные заболе-
вания СОПР.
Тема 9. Грибковые  заболе-
вания СОПР.
Тема10. Аллергические и  
токсико-аллергические заболе-
вания СОПР.

ные периоды. Диагностика сифилиса, дифференциальная 
диагностика, принципы лечения.
Клинические проявления туберкулеза в полости рта: пер-
вичный туберкулез, туберкулезная волчанка, колликватив-
ный туберкулез, миллиарно-язвенный туберкулез. Диагно-
стика, дифференциальная диагностика, принципы лечения.
Аномалии и заболевания языка. Складчатый язык, ром-
бовидный, десквамативный глоссит. Волосатый (чёрный) 
язык. Стомалгия. Глоссалгия.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-
альная диагностика, лечение
Атопический, гландулярный,эксфолиативный,
актинический, экзематозный, макрохейлит Мелькерсона– 
Розенталя. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
Простой пузырьковый лишай: острый герпетический сто-
матит, хронический   рецидивирующий герпес, клиника 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
Опоясывающий лишай, герпетическая ангина.
Кандидоз, классификация,   клинические   проявления   в 
полости рта, диагностика, лечение. Актиномикоз слизи-
стой оболочки полости рта.
Контактный      аллергический стоматит, токсико-аллерги-
ческие, преимущественно медикаментозные стоматиты, 
фиксированные и распространенные токсико-аллергиче-
ские поражения. Отек Квинке, крапивница.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
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ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
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установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Анатомо-физиологические особенности слизистой оболочки полости рта
и методы диагностики
Тема 1. Анатомо-физиологические особенности  строения зубов и слизистой оболочки 
полости рта в пожилом и старческом возрасте

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности состояния твердых тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки рта у

людей пожилого возраста в норме и при патологических состояниях. 
2. Методы диагностики, профилактики и лечения

Тема2. Анатомо- физиологические особенности слизистой  оболочки полости рта. Морфо-
логические элементы поражения СОПР.

Вопросы для самоподготовки:
1. Морфологические особенности отдельных участков СОПР: жевательная, вы-

стилающая и специализированная слизистая оболочка.
2. Функции СОПР. 
3. Клиническое значение СОПР. 
4. Патологические процессы, происходящие в СОПР. 
5. Первичные и вторичные элементы поражения СОПР.

Тема .3. Обследование пациентов с заболеваниями СОПР. Классификация заболева-
ний СОПР

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные методы обследования. 
2. Дополнительные методы обследования: цитологическое исследование,
3. Бактериологическое исследование,серологическое исследование, кожные и провока-

ционные пробы, общий анализ крови, биохимическое исследование крови и мочи.

Раздел 2. Заболевания слизистой оболочки полости рта.
Тема 4 Травматические поражения СОПР. Лейкоплакия.

Вопросы для самоподготовки:
1. Механическая травма, химическое повреждение, физическая травма, лучевая бо-

лезнь: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
2. Классификация лейкоплакии, этиология, клинические проявления плоской, веррукоз-

ной и эрозивной лейкоплакии, диагностика, дифференциальная  диагностика, лечение.
Тема 5. Поражения СОПР при хронических инфекционных заболеваниях: сифилис.
Поражения СОПР при хронических инфекционных заболеваниях: туберкулез.

Вопросы для самоподготовки:
1. Клинические проявления сифилиса в полости рта в различные периоды. Диагно-

стика сифилиса, дифференциальная диагностика, принципы лечения.
2. Клинические проявления туберкулеза в полости рта: первичный туберкулез, туберку-

лезная волчанка, колликвативный туберкулез, миллиарно-язвенный туберкулез.
3.  Диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения.

Тема 6. Заболевания языка.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Аномалии и заболевания языка. 
2. Складчатый язык, ромбовидный, десквамативный глоссит. 
3. Волосатый (чёрный) язык. 
4. Стомалгия. 
5. Глоссалгия.
6. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение

Тема7. Заболевания  губ
Вопросы для самоподготовки:

1. Атопический, гландулярный,эксфолиативный,
2. актинический, экзематозный, макрохейлит Мелькерсона– Розенталя. 
3. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-

ние.
Тема 8. Вирусные заболевания СОПР.

Вопросы для самоподготовки:
1. Простой пузырьковый лишай: острый герпетический стоматит, хронический   рециди-

вирующий герпес, клиника диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
2. Опоясывающий лишай, герпетическая ангина.

Тема 9. Грибковые  заболевания СОПР.
Вопросы для самоподготовки:

1. Кандидоз, классификация,   клинические   проявления   в полости рта, диагностика, 
лечение. 

2. Актиномикоз   слизистой оболочки полости рта.
Тема10. Аллергические и  токсико-аллергические заболевания СОПР.

Вопросы для самоподготовки:
1. Контактный      аллергический стоматит, токсико-аллергические, преимущественно 

медикаментозные стоматиты, фиксированные и распространенные токсико-аллерги-
ческие поражения. 

2. Отек Квинке, крапивница.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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:
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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.
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Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исхо-
дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  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, постав-
ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

 «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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
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Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
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– 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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.
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  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, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  КОММУНАЛЬ-
НАЯ ГИГИЕНА И ГИГИЕНА
ПИТАНИЯ

Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятель-
ность  населения.  Окружающая  среда,  природные,  ан-
тропогенные и социальные факторы, формирующие здо-
ровье населения. Атмосферный воздух, его химический
состав  и физические  свойства.  Влияние  метеофакторов
на организм.
Микроклимат помещений. Нормативные документы.
Вода как фактор биосферы; гигиенические требования к
качеству  питьевой  воды  и  выбор  источников  водо-
снабжения,  нормативные документы.  Роль  воды в рас-
пространении инфекционных и паразитарных заболева-
ний. Методы улучшения качества воды.
Солнечная  радиация  и  её  биологическое  действие
(инфракрасное  излучение,  видимый свет,  ультрафиоле-
товое излучение). Естественное и искусственное освеще-
ние  помещений.  Гигиенические  требования  и  методы
оценки.  Нормативные  документы.  Применение  искус-
ственного ультрафиолетового излучения в профилакти-
ческих целях.

Составные части пищевых продуктов и их зна-
чение для обеспечения здорового питания человека.
Понятия о рациональном питании. Физиологические
нормы питания.  Гигиеническая  оценка полноценно-
сти питания. Значение белков, жиров, углеводов, ми-
неральных веществ и витаминов в питании человека.
Нормы этих компонентов пищи и источники их по-
ступления в организм.  Методы оценки качества пи-
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щевых продуктов. Способы фальсификации продук-
тов. Влияние фальсифицированных продуктов пита-
ния  на  здоровье  людей.  Гигиеническая  оценка  ви-
таминной ценности питания

РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНА ТРУДА
И ЛПУ

Основы  физиологии  труда.  Изменение  в
организме  в  процессе  трудовой  деятельности.
Гигиеническая  оценка  микроклимата
производственных помещений. Гигиеническая оценка
производственной пыли, шума, вибрации. Шумовая и
вибрационная  болезни.  Гигиенические  аспекты
работы  с  ионизирующим  и  неионизирующим
излучением.  Острые  отравления  и  хронические
интоксикации  различными  токсическими
веществами. Профессиональные вредности в системе
здравоохранения их профилактика. Общие принципы
профилактики  профессиональных  заболеваний.
Значение  оптимальных  гигиенических  условий  в
стоматологических  поликлиниках  для  успешного
лечения. Гигиенические требования к размещению и
планировке  участка  лечебно-  профилактических
учреждений.   Внутренняя  планировка
стоматологических поликлиник. Профилактика ВБИ

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
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становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
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терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1 Коммунальная гигиена и гигиена питания 
Вопросы для самоподготовки:

1. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность населения. 
2. Окружающая  среда,  природные,  антропогенные  и  социальные  факторы,  формиру-

ющие здоровье населения.
3. Атмосферный воздух, его химический состав и физические свойства. 
4. Влияние метеофакторов на организм.
5. Микроклиматпомещений.
6. Нормативные документы.
7. Вода как фактор биосферы; гигиенические требования к качеству питьевой воды и вы-

бор источников водоснабжения, нормативные документы. 
8. Роль воды в распространении инфекционных и паразитарных заболеваний.  Методы

улучшения качества воды.
9. Солнечная радиация и её биологическое действие (инфракрасное излучение, видимый
10. свет, ультрафиолетовое излучение). Естественное и искусственное освещение помеще-

ний. 
11. Гигиенические требования и мет
12. оды  оценки.  Нормативные  документы.  Применение  искусственного  ультрафиоле-

тового излучения в профилактических целях.
13. Составные части пищевых продуктов и их значение для обеспечения здорового пита-

ния человека. 
14. Понятия о рациональном питании. Физиологические нормы питания. Гигиеническая 

оценка полноценности питания. 
15. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в питании че-

ловека. 
16. Нормы этих компонентов пищи и источники их поступления в организм. Методы 

оценки качества пищевых продуктов. 
17. Способы фальсификации продуктов. Влияние фальсифицированных продуктов пита-

ния на здоровье людей.
18. Гигиеническая оценка витаминной ценности питания.

РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНА ТРУДА И ЛПУ
Вопросы для самоподготовки:

1. Основы физиологии труда. Изменение в организме в процессе трудовой деятельности.
Гигиеническая оценка микроклимата

2. производственных помещений.  Гигиеническая  оценка  произ-
водственной пыли, шума, вибрации. 

3. Шумовая и вибрационная болезни. Гигиенические аспекты работы с ионизирующим и
неионизирующим излучением. 

4. Острые отравления и  хронические интоксикации различными токсическими
5. веществами.
6. Профессиональные вредности в системе
7. здравоохранения их профилактика.  
8. Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний. 
9. Значение оптимальных гигиенических условий в стоматологических поликлиниках для

успешного лечения.
10. Гигиенические требования к размещению и планировке участка лечебно- профилактиче-
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ских  учреждений.  
11. Внутренняя планировка стоматологических поликлиник. Профилактика ВБИ

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
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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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 
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 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  ПРЕДМЕТ
ГИСТОЛОГИИ,  ЭМБРИО-
ЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ

Тема  1.1.  Введение в
гистологию, эмбриологию  и
цитологию.

Объекты изучения. Уровни изучения.
Методы гистологического исследования.
Виды микроскопии.
Световая микроскопия.
Приготовление гистологического препарата.
Гистологические окраски.
Приобретения навыков работы со световым

микроскопом.
РАЗДЕЛ 2. ЦИТОЛОГИЯ

Тема 2.1. Понятие о клет-
ке, как основной единице жи-
вого.

Понятие о клетке, как основной единице живого. Клетки
как основные элементы ткани. Неклеточные структуры
как производные клеток. Общий план строения клеток эу-
кариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Функцио-
нальные аппараты клетки: структуры и функции. Микро-
скопическое и ультрамикроскопическое строение орга-
нелл клетки, цитолеммы и ядра.  Специализированные
структуры клеточной поверхности как признаки диффе-
ренцировки клеток. Морфофункциональная классифика-
ция видов специализированных структур.

РАЗДЕЛ  3.  ОБЩАЯ  ГИСТО-
ЛОГИЯ

Тема  3.1.  Развитие тка-
ней (гистогенез)

Тема  3.2.  Эпителиаль-
ные ткани.

Тема  3.3.  Ткани внут-
ренней среды

Ткани как системы клеток и их производных. Типы клеток.
Жизненный цикл клетки.
Морфофункциональная характеристика процессов роста и
дифференцировки, периода  активного  функционирова-
ния,  старения  и  гибели клеток. Понятие о клеточном
диффероне. Понятие о  клеточных популяциях.  Статиче-
ская,  растущая,  обновляющаяся  клеточные  популяции.
Гистогенез - процесс развития и восстановления тканей.
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Тема  3.4.  Соединитель-
ные ткани

Тема  3.5.  Мышечные
ткани

Тема 3.6. Нервная ткань

Эмбриональный  гистогенез.  Стволовые  клетки  и  их
свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду
последовательных делений, коммитирование потенций.

Общая характеристика эпителиальных тканей – классифи-
кация,  источники  эмбрионального  развития.  Общая
морфофункциональная  характеристика  поверхностных
эпителиев, их классификация, особенности микроскопиче-
ского  и  ультрамикроскопического  строения. Принципы
структурной организации и обеспечение выполнения
функции. Железистые эпителии.
Морфофункциональная  характеристика  гландулоцитов,
их  светооптическая  и  электронномикроскопическая  ха-
рактеристики.  Железы  –  виды,  морфологическая
классификация. Функциональная характеристика  эк-
зокринных желез.

Ткани  внутренней  среды  -  общая  характеристика,
классификация.  Кровь  -  компоненты и функции крови.
Морфофункциональные характеристики форменных
элементов крови, их микроскопические и ультрамикро-
скопические строение. Возрастные и половые особенно-
сти крови. Лимфа, компоненты, функции, связь с кровью.
Понятие о рециркуляции лимфо цитов. Эмбриональный и
постэмбриональный гемопоэз.  Понятие  о  стволовых
клетках  крови.
 Диффе роны форменных элементов.

Соединительные ткани - общая характеристика и
классификация. Виды соединительных тканей – гистофи-
зиологические  особенности,  клеточный  состав.
Морфофункциональная характеристика типов клеток,  их
микроскопическое  и  ультрамикроскопическое  строение.
Источники  эмбрионального  развития,  дифферонный
состав.  Межклеточное  вещество  ткани  –  химический
состав,  свойства,  образование.  Участие  в  выполнении
функций. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых
тканей. Прямой и непрямой остеогистогенез. Регенерация
и возрастные изменения костных тканей.

Мышечные  ткани  -  общая  характеристика,  классифика-
ция. Морфофункциональная характеристика видов
мышечных тканей,  источники эмбрионального развития.
Структурные  элементы  тканей -  микроскопическое и
ультрамикроскопическое строение. 
Функциональные  аппараты.  Механизм  мышечного  со-
кращения. Регенерация мышечной ткани. Мышца как
орган.

Нервная ткань – общая характеристика. Клетки нервной
ткани – морфофункциональная характеристика. Микро-
скопическое  и  ультрамикроскопическое  строение  ней-
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ронов. Нервные волокна - виды, особенности формирова-
ния, строения и функции. Понятие о рефлекторной дуге.
Нервные окончания – морфофункциональная характери-
стика,  виды.  Эмбриональный  
гистогенез. Регенерация структурных компонентов нерв-
ной ткани

РАЗДЕЛ  4.  ЧАСТНАЯ
ГИСТОЛОГИЯ

Тема  4.1.  Гистология
органов полости рта

Тема 4.2. Сердечно-сосу-
дистая система

Тема  4.3.  Нервная си-
стема.

Тема 4.4.  Сенсорная си-
стема

Тема 4.5. Система крове-
творения и иммунной защиты
Тема 4.6. Эндокринная система

Тема  4.7.  Пищевари-
тельная си стема

Тема  4.8.  Дыхательная
система. Кожа и ее производ-
ные.

Тема  4.9.  Выделитель-
ная система

Тема  4.10.  Половая си-
стема.

Гистофункциональная характеристика слизистой оболоч-
ки полости рта; структурные и гистохимические особен-
ности эпителия, ороговение, регенерация, возрастные осо-
бенности. Десна, губы, щеки, твердое небо, язык – строе-
ние, развитие и гистохимическая характеристика. Зубы -
общая морфофункциональная характеристика, понятие о
твердых и мягких тканях зуба. Эмаль, дентин,  цемент -
микроскопическая и ультра-микроскопическая характери-
стика, физико-химические свойства, источники развития,
возрастные изменения.  Особенности  строения  и
морфофункциональное значение  пульпы  зуба. Под-
держивающий аппарат зубов – состав, строение. Развитие
лица,  ротовой полости и челюстей. Развитие  зубочелюст-
ной системы.

Сердечно-сосудистая  система,  общий  план  строения,
функции. Кровеносные сосуды - общие принципы строе-
ния, тканевой состав,  классификация,  микроскопические
особенности  строения.  Понятие  о  микроциркуляторном
русле. Ангиогенез, регенерация сосудов. Сердце - эмбрио-
нальное развитие, строение стенки. Оболочки стенки -
тканевой  состав, микроскопическое  строение.
Морфофункциональная характеристика кардиомиоцитов.

Нервная система. – характеристика, функции, источники
и ход эмбрионального развития. Структуры перифериче-
ской нервной системы – строение, функции, тканевой
состав, микроскопическая характеристика, регенерация.
Центральная нервная система. Строение серого и белого
вещества. Понятие о нервных центрах и проводящих пу-
тях. Отделы мозга – морфофункциональная  характери-
стика, клеточный состав, микроскопическое строение.

Сенсорная система – понятие об анализаторах. Органы
чувств – классификация, общий принцип клеточной орга-
низации рецепторных отделов. Морфофункциональная
характеристика,  тканевый  состав,  рецепторный
компонент, источники эмбрионального развития, гистоге-
нез органов зрения, слуха, обоняния, вкуса.

Система  органов  кроветворения  и  иммунной  защиты  -
общая  характеристика,  основные  источники  и  этапы
формирования органов кроветворения в онтогенезе че-
ловека.  Центральные  и  периферические  органы  -
морфофункциональная  характеристика,  тканевой  состав,
клеточный  состав,  микроскопическое  и  ультрамикро-
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скопическое строение, особенности васкуляризации, роль
в гемопоэзе. Гемопоэз. Лимфоцитопоэз - характеристика,
содержание и значение этапов. Морфологические основы
защитных реакций организма.

Эндокринная система - общая характеристика,  функции,
классификация. Понятие о гормонах- группы, свойства,
механизмы  действия.  Центральные  и  периферические
структуры эндокринной системы – морфофункциональная
характеристика,  источники  развития, тканевой состав,
клеточный состав, микроскопическое и  ультрамикро-
скопическое строение. Взаимодействие звеньев эндокрин-
ной системы, регуляция их деятельности.

Пищеварительная система - общая характеристика,
функции, источники эмбрионального развития. Общий
принцип строения стенки пищеварительного канала - тка-
невой и клеточный состав. Особенности строения струк-
тур и отделов пищеварительной трубки, функции, ткане-
вой  и  клеточный  состав,  микроскопическое  строение.
Особенности  строения  оболочек  в  различных  отделах
органа - цитофизиологическая характеристика покровного
эпителия слизистой, локализация, строение и клеточный
состав желез, микро- и ультрамикроскопические особен-
ности строения клеток. Крупные пищеварительные желе-
зы – общая характеристика, функции, источники эмбрио-
нального развития. Поджелудочная железа - строение эк-
зокринного и эндокринного отделов,  клеточный  состав,
функции.  Печень  -  морфофункциональная характеристи-
ка, строение дольки, тканевой и клеточный состав,  осо-
бенности  кровоснабже- ния.  Строение  желчевыводящих
путей. Слюнные железы - классификация, строение секре-
торных отделов, выводных протоков. Микроскопическое
строение органов, цитофизиология их клеточных элемен-
тов

Дыхательная система - общая характеристика, отделы,
функции, эмбриональные источники развития. Особенно-
сти строения стенки воздухоносных путей - тканевой
состав оболочек, клеточный состав эпителия слизистой
оболочки. Легкие - респираторный отдел,
функцио нальная характеристика. Ацинус - структурные
компоненты, строение стенки альвеол и межальвеолярных
перегородок. Тканевый и клеточный состав, микроскопи-
ческое  строение, цитофизиологические характеристики
клеточных  элементов.  Кожа  и  ее  производные  –
морфофункциональная характеристика, тканевый состав,
развитие, регенерация. Основные диффероны кле ток в
эпидермисе.

Система органов мочеобразования и мочевыведения – ха-
рактеристика, функции, эмбриональные источники разви-
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тия. Почки – строение, васкуляризация, тканевый состав.
Нефрон  –  типы,  гистофизиологическая  характеристика,
клеточный состав, микроскопическое и ультрамикро-
скопическое строение, участие в процессе образования
мочи. Эндокринный аппарат почки – клеточный состав,
функция. Мочевыводящие пути - строение стенки, ткане-
вый состав.

Половая  система  –  структура,  функции,  эмбриональные
источники развития мужской и женской половых систем.
Яичко - особенности структурной организации, гистофи-
зиологические  характеристики,  тканевый и клеточный
состав, микроскопическое строение. Сперматогенез.
Семявыносящие пути - особенности структурной органи-
зации  и  микроскопического  строения. Строение и
гистофизиологическая характеристика добавочных желез.
Яичник - особенности структурной организации, гистофи-
зиологические
характеристики, тканевый и клеточный состав, микро-
скопическое строение.  План строения и морфофункцио-
нальные характеристики органов женского полового трак-
та. Овариально-менструальный цикл – стадии, регуляция.
Молочная железа - функциональная морфология в пери-
оды её различной активности

РАЗДЕЛ  5.  ЭМБРИОНАЛЬ-
НОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тема 5.1 Эмбриология.

Эмбриогенез  человека:  основные этапы и их характери-
стика.  Начальный период развития человека.  Импланта-
ция. Плацента – развитие, морфофункциональная характе-
ристика, микроскопическое строение в разные сроки бе-
ременности. Провизорные органы – образование,
морфофункциональные особенности

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
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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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
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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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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.  Введение в гистологию, эмбриологию, цитологию.
Вопросы для самоподготовки:
1. Объекты изучения. Уровни изучения. 
2. Методы гистологического исследования. 
3. Виды микроскопии. 
4. Световая микроскопия. 
5. Приготовление гистологического препарата. 
6. Гистологические окраски. 
7. Приобретения навыков  работы со световым микроскопом.
8. Подготовка  гистологических препаратов для изучения

РАЗДЕЛ 2 ЦИТОЛОГИЯ
Тема 2.1. Понятие о клетке, как основной единице живого.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о клетке, как основной единице живого. 
2. Клетки как основные элементы ткани. 
3. Неклеточные структуры как производные клеток. 
4. Общий  план  строения клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.
Функциональные аппараты клетки: структуры и функции. 
5. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение органелл клетки, цитолеммы
и ядра. Специализированные структуры клеточной поверхности как признаки дифференци-
ровки клеток. 
6. Морфофункциональная классификация видов специализированных структур.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ 
Тема 3.1. Развитие тканей (гистогенез)
Вопросы для самоподготовки:
1. Ткани как системы клеток и их производных. Типы клеток. 
2. Жизненный цикл клетки. 
3. Морфофункциональная характеристика процессов роста и дифференцировки, периода
активного функционирования, старения и гибели клеток. 
4. Понятие о клеточном диффероне. 
5. Понятие о клеточных популяциях. 
6. Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. 
7. Гистогенез - процесс развития и восстановления тканей. 
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8. Эмбриональный гистогенез. 
9. Стволовые клетки и их свойства. 
10. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных делений, коммити-
рование потенций.
Тема 3.2.   Эпителиальные ткани.
Вопросы для самоподготовки:

1. Общая  характеристика  эпителиальных  тканей  –  классификация,  источники  эмбрио-
нального развития. 
2. Общая морфофункциональная характеристика поверхностных эпителиев, их классифи-
кация, особенности микроскопического и ультрамикроскопического строения. 
3. Принципы структурной организации и обеспечение выполнения функции. Железистые
эпителии.
4. Морфофункциональная  характеристика  гландулоцитов,  их  светооптическая  и  элек-
тронномикроскопическая характеристики. 
5. Железы – виды, морфологическая классификация. 
6. Функциональная характеристика экзокринных желез.
7. Подготовка гистологических препаратов:
a. Препарат № 143. Кожа ладонной поверхности пальца. («Толстая кожа»). Окрас-
ка: гематоксилин - эозин
b. Препарат № 144. Кожа с волосом. Окраска: гематоксилин - эозин

Тема 3.3. Ткани внутренней среды 
Вопросы для самоподготовки:
1. Ткани внутренней среды - общая характеристика, классификация. 
2. Кровь - компоненты и функции крови. 
3. Морфофункциональные характеристики форменных элементов крови, их микро-
скопические и ультрамикроскопические строение. 
4. Возрастные и половые особенности крови. 
5. Лимфа, компоненты, функции, связь с кровью. 
6. Понятие о рециркуляции лимфоцитов. Эмбриональный и постэмбриональный ге-
мопоэз. Понятие о стволовых клетках крови.  
7. Диффе роны форменных элементов.

Тема 3.4. Соединительные ткани
Вопросы для самоподготовки:
1. Соединительные ткани - общая характеристика и классификация. 
2. Виды  соединительных  тканей  –  гистофизиологические  особенности,  клеточный
состав.  Морфофункциональная  характеристика  типов  клеток,  их микроскопическое  и
ультрамикроскопическое строение. 
3. Источники эмбрионального развития, дифферонный состав. 
4. Межклеточное вещество ткани – химический состав, свойства, образование. Участие в
выполнении функций. 
5. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей. 
6. Прямой и непрямой остеогистогенез. 
7. Регенерация и возрастные изменения костных тканей.
8. Подготовка гистологических препаратов:
a. Препарат № 67. Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань. Поперечный
срез диафиза труб чатой кости. Окраска: по методу Шморля
b. Препарат № 68. Развитие кости - прямой остеогенез. Окраска: гематоксилин -эозин
c. Препарат № 69. Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеоге-
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нез. Окраска: гематоксилин - эозин

Тема 3.5. Мышечные ткани
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Мышечные ткани - общая характеристика, классификация. 
2. Морфофункциональная характеристика видов мышечных тканей, источники эмбрио-
нального развития. 
3. Структурные элементы тканей - микроскопическое и ультрамикроскопическое строе-
ние. 
Функциональные аппараты. 
4. Механизм мышечного сокращения. 
5. Регенерация мышечной ткани. 
6. Мышца как орган.

Тема 3.6. Нервная ткань
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Нервная ткань – общая характеристика. 
2. Клетки нервной ткани – морфофункциональная характеристика. 
3. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение нейронов. 
4. Нервные волокна - виды, особенности формирования, строения и функции. 
5. Понятие о рефлекторной дуге. 
6. Нервные окончания – морфофункциональная характеристика, виды. 
7. Эмбриональный гистогенез. 
8. Регенерация структурных компонентов нервной ткани
9. Подготовка гистологического препарата:
a. Препарат №85. Спинномозговой (спинальный, сенсорный) узел. Окраска: гематокси-
лин -эозин
b. Препарат №86. Спинной мозг. Поперечный срез. Окраска: гематоксилин - эозин
c. Препарат № 86а. Спинной мозг Поперечный срез. Окраска:  импрегнация солями
серебра.

РАЗДЕЛ 4. ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ 
Тема 4.1.: Гистология органов полости рта
Вопросы для самоподготовки:
1. Гистофункциональная характеристика слизистой оболочки полости рта; структурные
и гистохимические особенности эпителия, ороговение, регенерация, возрастные особенности.
2. Десна, губы, щеки, твердое небо, язык – строение, развитие и гистохимическая харак-
теристика.
3.  Зубы - общая морфофункциональная характеристика, понятие о твердых и мягких
тканях зуба. 
4. Эмаль, дентин, цемент - микроскопическая и ультра- микроскопическая характеристи-
ка, физико-химические свойства, источники развития, возрастные изменения. 
5. Особенности строения и морфофункциональное значение пульпы зуба. 
6. Поддерживающий аппарат зубов – состав, строение. 
7. Развитие лица,  ротовой полости и челюстей. Развитие  зубочелюстной системы.

Тема 4.2. Сердечно-сосудистая система
Вопросы для самоподготовки:
1. Сердечно-сосудистая система, общий план строения, функции. 
2. Кровеносные сосуды - общие принципы строения,  тканевой состав,  классификация,
микроскопические особенности строения. 
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3. Понятие о микроциркуляторном русле. 
4. Ангиогенез, регенерация сосудов. 
5. Сердце - эмбриональное развитие, строение стенки. 
6. Оболочки стенки - тканевой состав, микроскопическое строение. Морфофункциональ-
ная характеристика кардиомиоцитов.
7. Подготовка гистологического препарата:
a. Препарат № 101. Сосуды микроциркулярного русла. (Артериолы, гемокапилля-
ры, венулы мягкой оболочки). Пленочный препарат. Окраска: гематоксилин -эозин
b. Препарат № 102. Сосудисто-нервный пучок. Поперечный срезартерии, вены
мышечного типа и нерва. Окраска: гематоксилин - эозин
c. Препарат № 103. Артерия эластического типа. Срез аорты. Окраска: гематоксилин -
эозин
d. Препарат № 103а. Артерия эластического типа. Поперечный срез. Окраска: орсеин.
e. Препарат № 107. Стенка сердца. Окраска: гематоксилин-эозин
f. Препарат № 107а. Стенка сердца. Волокна Пуркинье. Окраска: гематоксилин-эозин

Тема 4.3. Нервная система.
Вопросы для самоподготовки:
1. Нервная система. – характеристика, функции, источники и ход эмбрионального разви-
тия. Структуры периферической нервной системы – строение, функции, тканевой состав,
микроскопическая характеристика, регенерация. 
2. Центральная нервная система. 
3. Строение серого и белого вещества. 
4. Понятие о нервных центрах и проводящих путях. 
5. Отделы мозга – морфофункциональная  характеристика,  клеточный  состав,  микро-
скопическое строение.
6. Подготовка гистологического препарата:
a. Препарат № 89. Нервный ствол (поперечный срез периферического нерва). Окраска:
гематоксилин
b. эозин.
c. Препарат №90. Мозжечок. Окраска: гематоксилин - эозин
d. Препарат № 91. Мозжечок. Окраска: импрегнация солями серебра.
e. Препарат № 92. Кора большого мозга (неокортекс). Окраска: импрегнация солями
серебра
f. Препарат № 93. Роговица глаза. Окраска: гематоксилин - эозин
g. Препарат №95. Задняя стенка глаза. Окраска: гематоксилин -эозин
h. Препарат № 96 Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез. Окраска:
гематоксилин - эозин

Тема 4.4. Сенсорная система
Вопросы для самоподготовки:
1. Сенсорная система – понятие об анализаторах. 
2. Органы  чувств – классификация, общий принцип клеточной организации рецептор-
ных отделов. 
3. Морфофункциональная  характеристика,  тканевый  состав,  рецепторный компонент,
источники эмбрионального развития, гистогенез органов зрения, слуха, обоняния, вкуса.

Тема 4.5. Система кроветворения и иммунной защиты
Вопросы для самоподготовки:
1. Система органов кроветворения и иммунной защиты - общая характеристика, основ-
ные источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека. 
2. Центральные и периферические органы - морфофункциональная характеристика, тка-
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невой состав, клеточный состав, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, осо-
бенности васкуляризации, роль в гемопоэзе. 
3. Гемопоэз. 
4. Лимфоцитопоэз - характеристика, содержание и значение этапов. Морфологические
основы защитных реакций организма.
5. Подготовка гистологических препаратов:

Тема 4.6. Эндокринная система
Вопросы для самоподготовки:

1. Эндокринная система - общая характеристика, функции, классификация. 
2. Понятие о гормонах- группы, свойства, механизмы действия. 
3. Центральные и периферические структуры эндокринной системы – морфофункцио-

нальная  характеристика,  источники  развития, тканевой состав, клеточный состав,
микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. 

4. Взаимодействие звеньев эндокринной системы, регуляция их деятельности.
5. Подготовка гистологических препаратов:
a. Препарат № 109. Гипофиз человека. Окраска: по Маллори
b. Препарат №110. Щитовидная железа. Окраска: гематоксилин - эозин
c. Препарат №111. Щитовидная и паращитовидная железы. Окраска: гематоксилин -

эозин
d. Препарат № 112. Надпочечник. Окраска: гематоксилин-эозин
e. Препарат № 113. Эпифиз человека (шишковидная железа). Окраска: гематоксилин -

эозин

Тема 4.7. Пищеварительная си стема
Вопросы для самоподготовки:

1. Пищеварительная система - общая характеристика, функции, источники эмбриональ-
ного развития. Общий  принцип строения стенки пищеварительного канала - ткане-
вой и клеточный состав. 

2. Особенности строения структур и отделов пищеварительной трубки, функции, ткане-
вой и клеточный состав, микроскопическое строение. 

3. Особенности строения оболочек в различных отделах органа - цитофизиологическая
характеристика покровного эпителия слизистой, локализация, строение и клеточный
состав желез, микро- и ультрамикроскопические особенности строения клеток. Круп-
ные пищеварительные железы – общая характеристика, функции, источники эмбрио-
нального развития. 

4. Поджелудочная железа - строение экзокринного и эндокринного отделов, клеточный
состав, функции. 

5. Печень - морфофункциональная характеристика, строение дольки, тканевой и клеточ-
ный состав, особенности кровоснабжения. 

6. Строение желчевыводящих путей. 
7. Слюнные железы - классификация, строение секреторных отделов, выводных прото-

ков. 
8. Микроскопическое строение органов, цитофизиология их клеточных элементов

Подготовка гистологических препаратов

Тема 4.8. Дыхательная система. Кожа и ее производные.
Вопросы для самоподготовки:

1. Дыхательная система - общая характеристика, отделы, функции, эмбриональные ис-
точники развития. 

2. Особенности строения стенки воздухоносных путей - тканевой состав оболочек, кле-
точный состав эпителия слизистой оболочки. 
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3. Легкие - респираторный отдел, функцио нальная характеристика. 
4. Ацинус - структурные компоненты, строение стенки альвеол и межальвеолярных пе-

регородок. 
5. Тканевый и клеточный состав, микроскопическое  строение, цитофизиологические

характеристики клеточных элементов. 
6. Кожа и ее производные – морфофункциональная характеристика, тканевый состав,

развитие, регенерация. 
7. Основные диффероны кле ток в эпидермисе.
8. Подготовка гистологического препарата

Тема 4.9. Выделительная система
Вопросы для самоподготовки:

1. Система органов мочеобразования и мочевыведения – характеристика, функции, эм-
бриональные источники развития. 

2. Почки – строение, васкуляризация, тканевый состав. 
3. Нефрон –  типы,  гистофизиологическая  характеристика, клеточный состав, микро-

скопическое и ультрамикроскопическое строение, участие в процессе образования
мочи.

4 .  Эндокринный аппарат почки – клеточный состав, функция.
5.  Мочевыводящие пути - строение стенки, тканевый состав.
6. Подготовка гистологического препарата:

Тема 4.10. Половая система. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Половая система – структура, функции, эмбриональные источники развития мужской
и женской половых систем. 

2. Яичко  -  особенности  структурной  организации,  гистофизиологические  характери-
стики, тканевый и клеточный состав, микроскопическое строение. 

3. Сперматогенез. Семявыносящие пути - особенности структурной организации и мик-
роскопического строения. 

4. Строение и гистофизиологическая характеристика добавочных желез. 
5. Яичник - особенности структурной организации, гистофизиологические  характери-

стики, тканевый и клеточный состав, микроскопическое строение. 
6. План строения и морфофункциональные характеристики органов женского полового

тракта. 
7. Овариально-менструальный цикл – стадии, регуляция. 
8. Молочная железа - функциональная морфология в периоды её различной активности
9. Подготовка гистологического препарата:

РАЗДЕЛ 5. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 5.1 Эмбриология.
Вопросы для самоподготовки:

1. Эмбриогенез человека: основные этапы и их характеристика. Начальный период
развития человека. 

2. Имплантация. 
3. Плацента  –  развитие,  морфофункциональная характеристика, микроскопическое

строение в разные сроки беременности. 
4. Провизорные органы – образование, морфофункциональные особенности
5. Подготовка гистологического препарата:
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
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ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-
стоверности; 

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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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:
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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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Диагностика и

ортопедическое лечение
функциональной перегрузки
тканей и пародонта.
Тема 1.1. История становления, 
современное состояние и пе-
рспективы развития стомато-
логической (дентальной) им-
плантологии.
Тема 1.2. Показания и проти-
вопоказания (ограничения) сто-
матологической реабилитации с 
помощью дентальных имплан-
татов.
Тема 1.3. Диагностика и плани-
рование имплантации, 
инструментарий, медикаментоз-
ное сопровождение.

История становления стоматологической имплантологии.
Нормативно-правовая база. Перспективы и тенденции раз-
вития имплантологии как науки.  Возможности современ-
ной  имплантологии.  Причины  убыли  костной  ткани  в
области отсутствующих зубов и их последствия. Проблема
выбора – имплантат или мостовидный протез, аргументы
за  и  против.  Современное  состояние  отечественной  им-
плантологии.  Возможности реабилитации пациентов при
помощи дентальных имплантатов.
Анатомические предпосылки для стоматологической  им-
плантации.  Феномен  остеоинтеграции, факторы,
влияющие на оптимизацию этого процесса. Морфологиче-
ски особенности заживления костной раны. Морфологиче-
ские особенности контактной  зоны кость – имплантат.
Виды дефектов и деформаций альвеолярной части челю-
стей.  Показания  и  противопоказания  к  применению ден-
тальных имплантатов.
Диагностика и планирование лечения пациентов с исполь-
зованием дентальных имплантатов.
Основные и дополнительные методы обследования необ-
ходимые для  проведения  планирования  лечения с помо-
щью зубных имлпантатов. Виды хирургических шаблонов
и методы их изготовления. Хирургический инструмента-
рий, применяемый при установке дентальных импланта-
тов и  при реконструктивных вмешательствах  на челюст-
ных костях.  Медикаментозное  сопровождение импланта-
ции и связанных с ней реконструктивных вмешательств.
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Раздел 2.
Основы  клинической
гнатологии биомеханика
зубочелюстно-лицевой системы.
Тема 2.1. Хирургические мето-
дики   дентальной  имплантации.
Тема 2.2. Реконструктивная хи-
рургия полости рта при атрофии
костной ткани альвеолярных 
отростков челюстей
Тема 2.3. Ортопедический этап  
им плантологического лечения.
Тема 2.4. Профилактика и лече-
ние осложнений стоматологиче-
ской имплантации

Виды имплантатов и особенности различных имплантаци-
онных систем. Одноэтапный и двухэтапный подходы в ис-
пользовании  дентальных имплантатов.  Имплантация  в
сложных клинических случаях.
Современные представления об остеопластических мате-
риалах и использование их в дентальной имплантологии
Виды реконструктивных вмешательств на челюстных ко-
стях и техника их проведения. Синуслифтинг и варианты
субантральной  имлпантации. Винирная пластика и меж-
кортикальная остеотомия. Основные методики направлен-
ной тканевой  регенерации.  Использование  мембранной
техники и титановых каркасов.
Протезирование на имплантатах, общие принципы.
Особенности протезирования с использованием различных
систем имплантатов. Особенности протезирования с ис-
пользованием различных систем имплантатов.
Особенности протезирования при одноэтапной и двухэтап-
ной методике имплантации. Конструкции различных ви-
дов протезов на дентальных имплантатах.
Возможные осложнения на этапе установки дентальных
имплантатов  и  способы их устранения. Профилактика и
лечение осложнений, возникающих в раннем послеопера-
ционном периоде и в отдельных сроках дентальной им-
плантации.Обоснование  проведения  профессиональной
гигиены полости рта при имплантации и реконструктив-
ных вмешательствах на челюстных костях.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
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нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
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емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Диагностика и ортопедическое лечение функциональной перегрузки тканей и 
пародонта.
Тема 1.1. История становления, современное состояние и перспективы развития сто-
матологической (дентальной) имплантологии.

Вопросы для самоподготовки:
1. История становления стоматологической имплантологии. 
2. Нормативно-правовая база. 
3. Перспективы и тенденции развития имплантологии как науки. 
4. Возможности современной имплантологии. 
5. Причины убыли костной ткани в области отсутствующих зубов и их последствия. 
6. Проблема выбора – имплантат или мостовидный протез, аргументы за и против. 
7. Современное состояние отечественной имплантологии. 
8. Возможности реабилитации пациентов при помощи дентальных имплантатов.

Тема 1.2. Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической реабилита-
ции с помощью дентальных имплантатов.

Вопросы для самоподготовки:
9. Анатомические предпосылки для стоматологической имплантации. 
10. Феномен остеоинтеграции, факторы, влияющие на оптимизацию этого процесса. 
11. Морфологически особенности заживления костной раны. 
12. Морфологические особенности контактной зоны кость – имплантат. 
13. Виды дефектов и деформаций альвеолярной части челюстей. 
14. Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов.

Тема 1.3. Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, медикаментозное
сопровождение.

Вопросы для самоподготовки:
15. Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием дентальных им-

плантатов. 
16. Основные и дополнительные методы обследования необходимые для проведения пла-

нирования лечения с помощью зубных имлпантатов. 
17. Виды хирургических шаблонов и методы их изготовления. 
18. Хирургический инструментарий, применяемый при установке дентальных импланта-

тов и при реконструктивных вмешательствах на челюстных костях. 
19. Медикаментозное сопровождение имплантации и связанных с ней реконструктивных 

вмешательств.

Раздел 2. Основы клинической гнатологии биомеханика зубочелюстно-лицевой системы.
Тема 2.1. Хирургические методики    дентальной имплантации.

Вопросы для самоподготовки:
20. Виды имплантатов и особенности различных имплантационных систем
21.  Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании дентальных имплантатов. 
22. Имплантация в сложных клинических случаях.
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23. Современные представления об остеопластических материалах и использование их в 
дентальной имплантологии

Тема 2.2. Реконструктивная хирургия   полости рта при атрофии   костной ткани альвео-
лярных    отростков челюстей 

Вопросы для самоподготовки:
24. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их проведения.
25. Синуслифтинг и варианты субантральной  имлпантации. 
26. Винирная пластика и межкортикальная остеотомия. 
27. Основные методики направленной тканевой регенерации. 
28. Использование мембранной техники и титановых каркасов.

Тема 2.3. Ортопедический этап  им плантологического лечения.
Вопросы для самоподготовки:

29. Протезирование на имплантатах, общие принципы.
30. Особенности протезирования с использованием различных систем имплантатов. 
31. Особенности протезирования с использованием различных систем имплантатов.
32. Особенности протезирования при одноэтапной и двухэтапной методике имплантации. 
33. Конструкции различных видов протезов на дентальных имплантатах.

Тема 2.4. Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации 
Вопросы для самоподготовки:

34. Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов и способы их 
устранения. 

35. Профилактика и лечение осложнений, возникающих в раннем послеоперационном 
периоде и в отдельных сроках дентальной имплантации.

36. Обоснование проведения профессиональной гигиены полости рта при имплантации и 
реконструктивных вмешательствах на челюстных костях.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-
ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
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стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
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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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
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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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.
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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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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;
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
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чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Имплантология
Тема 1. История становления,
современное состояние и перспек-
тивы  развития стоматологической
(дентальной) имплантологии.
Тема 2. Показания и противо- пока-
зания  (ограничения) стоматологиче-
ской реабилитации с помощью ден-
тальных имплантатов.

Тема 3. Диагностика и планирование
имплантации,  инструментарий,
медикаментозное   сопровождение.
Тема 4. Хирургические методики
дентальной имплантации.
Тема 5. Профилактика и лечением
осложнений  стоматологической им-
плантации.

История становления стоматологической имплантологии. Нормативно 
– правовая база. Перспективы и тенденции развития имплантологии 
как науки. Возможности современной имплантологии. Причины убы-
ли костной ткани в области отсутствующих зубов и их последствия.
Проблема выбора – имплантат или мостовидный протез, аргументы за
и против. Современное  состояние  отечественной имплантологии.
Возможности реабилитации пациентов при помощи дентальных им-
плантатов.
Анатомические предпосылки для стоматологической имплантации.
Феномен остеоинтеграции, факторы, влияющие на оптимизацию этого
процесса.
Морфологические особенности заживления костной  раны.  Морфо-
логические  особенности контактной зоны кость – имплантат. Виды
дефектов и деформаций альвеолярной части челюстей.  Показания и
противопоказания к применению дентальных имплантатов.
Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием 
дентальных имплантатов. Основные и дополнительные методы обсле-
дования необходимые для проведения планирования лечения с помо-
щью зубных имплантатов. Виды хирургических шаблонов и методы 
их изготовления.
Хирургический инструментарий, применяемый при установке денталь-
ных имплантатов и при реконструктивных вмешательствах на челюст-
ных костях. Медикаментозное сопровождение имплантации и связан-
ных с ней реконструктивных вмешательств.
Виды имплантатов  и особенности различных имплантационных си-
стем. Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании денталь-
ных  имплантатов.  Имплантация  в сложных клинических случаях.
Современные представления об остеопластических материалах и ис-
пользование их в дентальной имплантологии
Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов 
и способы их устранения.
Профилактика и лечение осложнений возникающих в раннем после-
операционном периоде и в отдаленных сроках дентальной импланта-
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ции. Обоснование проведения профессиональной гигиены полости рта
при имплантации и реконструктивных вмешательствах на челюстных 
костях.

Раздел 2. Реконструктивная хи-
рургия полости рта
Тема 6.  Реконструктивная хирургия
полости рта при атрофии костной
ткани  альвеолярных отростков че-
люстей.

Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника
их проведения. Синуслифтинг  и варианты субантральной импланта-
ции. Винирная пластика  и межкортикальная  остеотомия.  Основные
методики направленной тканевой регенерации.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
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метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
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определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Имплантология 
Тема 1. История становления, современное состояние и перспективы развития стомато-
логической (дентальной) имплантологии.

Вопросы для самоподготовки:
История становления стоматологической имплантологии. Нормативно – правовая база. Пе-
рспективы и тенденции развития имплантологии как науки. Возможности современной им-
плантологии. Причины убыли костной ткани в области отсутствующих зубов и их послед-
ствия.
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Проблема выбора – имплантат или мостовидный протез, аргументы за и против. 
Современное состояние отечественной имплантологии.

Возможности реабилитации пациентов при помощи дентальных имплантатов.
Тема 2. Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической реабилитации
с помощью дентальных имплантатов.

Вопросы для самоподготовки:
1. Анатомические предпосылки для стоматологической имплантации. Феномен

остеоинтеграции, факторы, влияющие на оптимизацию этого процесса.
2. Морфологические особенности заживления костной раны. 
3. Морфологические особенности контактной зоны кость – имплантат. 
4. Виды дефектов и деформаций альвеолярной части челюстей. 
5. Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов.

 Тема 3. Диагностика и планирование имплантации, инструментарий,  медикаментозное
сопровождение.

Вопросы для самоподготовки:
1. Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием дентальных им-

плантатов. 
2. Основные и дополнительные методы обследования необходимые для проведения 

планирования лечения с помощью зубных имплантатов. 
3. Виды хирургических шаблонов и методы их изготовления.
4. Хирургический инструментарий, применяемый при установке дентальных импланта-

тов и при реконструктивных вмешательствах на челюстных костях. 
5. Медикаментозное сопровождение имплантации и связанных с ней реконструктивных 

вмешательств.
Тема 4. Хирургические методики дентальной имплантации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды имплантатов  и особенности различных имплантационных систем.
2. Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании дентальных им-

плантатов. 
3. Имплантация в сложных клинических случаях. 
4. Современные представления  об  остеопластических материалах  и  ис-

пользование их в дентальной имплантологии
Тема 5. Профилактика и лечением осложнений стоматологической имплантации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов и спосо-

бы их устранения.
2. Профилактика и лечение осложнений возникающих в раннем послеоперацион-

ном периоде и в отдаленных сроках дентальной имплантации. 
3. Обоснование проведения профессиональной гигиены полости рта при имплан-

тации и реконструктивных вмешательствах на челюстных костях.

Раздел 2. Реконструктивная хирургия полости рта
Тема 6. Реконструктивная хирургия   полости рта при атрофии костной ткани альвео-
лярных отростков челюстей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника

их проведения. 
2. Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации. 
3. Винирная пластика и межкортикальная остеотомия. 
4. Основные методики направленной тканевой регенерации.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
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ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-
стоверности; 

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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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:
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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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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).



21

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.



1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

Декан факультета
к.м.н. Чекалина Т.Л.

26 апреля 2023г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Специальность

«31.05.03 Стоматология»

Направленность

«Стоматология»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма обучения
Очная

Москва 2023 г.



2
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

История развития и становления дерматовенеро-
логии. Место дерматовенерологии в клинической 
практике.
Строение и функции кожи. Строение и функции слизи-
стой оболочки полости рта.
Патологическая гистология. Первичные и вторичные 
морфологические элементы. Принципы наружной 
терапии.

РАЗДЕЛ  2.  ДЕРМАТОЗЫ
ИНФЕКЦИОННОЙ
ЭТИОЛОГИИ

Пиодермиты. Грибковые поражения кожи, её придат-
ков, слизистых оболочек. Вирусные
дерматозы. Хронические инфекционные болезни 
с поражением кожи.

Профилактика. Паразитарные                   болезни: чесотка, педи-
кулез

РАЗДЕЛ 3.
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ
ДЕРМАТОЗЫ

Псориаз. Плоский лишай.
Поражения слизистых оболочек при плоском лишае.
Дерматиты. Экзема. Атопический дерматит. 
Кожный зуд. Почесуха.
Крапивница. Пузырные дерматозы. Болезни соединитель-
ной ткани.
Новообразования. Наследственные болезни кожи.

РАЗДЕЛ 4. ИНФЕКЦИИ, ПЕ-
РЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ

Введение в венерологию.
Сифилис приобретенный.
Сифилис врожденный.
Гонорейные и негонорейные уретриты и вульвовагиниты.
Диагностика. Лечение.
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Профилактика. ВИЧ инфекция, дерматологические аспек-
ты.

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
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ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
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локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общая дерматовенерология
Вопросы для самоподготовки:

1. История развития и становления дерматовенерологии. 
2. Место  дерматовенерологии в клинической практике.
3. Строение и функции кожи. Строение и функции слизистой оболочки полости рта.
4. Патологическая гистология.  
5. Первичные и вторичные морфологические элементы.  Принципы наружной терапии. 

РАЗДЕЛ 2. Дерматозы инфекционной этиологии 
Вопросы для самоподготовки:

1. Пиодермиты. 
2. Грибковые поражения кожи, её придатков, слизистых оболочек. 
3. Вирусные дерматозы. 
4. Хронические инфекционные болезни с поражением кожи.
5. Профилактика. 
6. Паразитарные                   болезни: чесотка, педикулез
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РАЗДЕЛ 3. Неинфекционные дерматозы
Вопросы для самоподготовки:

1. Псориаз.
2. Плоский лишай.
3. Поражения слизистых оболочек при плоском лишае.
4. Дерматиты. 
5. Экзема.
6. Атопический дерматит.
7. Кожный зуд. 
8. Почесуха.
9. Крапивница. 
10. Пузырные дерматозы.
11. Болезни соединительной ткани.
12. Новообразования. 
13. Наследственные болезни кожи.

РАЗДЕЛ 4. Инфекции, передаваемые половым путем
Вопросы для самоподготовки:

1. Введение в венерологию.
2. Сифилис приобретенный.
3. Сифилис врожденный.
4. Гонорейные и негонорейные уретриты и вульвовагиниты. Диагностика. Лечение.
5. Профилактика. ВИЧ инфекция, дерматологические аспекты.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
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вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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»:
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-
ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
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чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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.  .   ДЕТСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯЗДОРОВЬЕ  И  ФАКТОРЫ  ЕГО

ФОРМИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Определение 
дисциплины, её место  среди 
медицинских специальностей

Ознакомление с организацией работы детского врача
стоматолога.  Основные понятия, термины и
определения. Исторические аспекты развития детской
стоматологии, как научной дисциплины

Тема 1.2. Обследование 
пациентов с заболеваниями 
челюстно-лицевой области и 
полости рта. Особенности 
обследования у детей. 
Функциональная возрастная 
анатомия и физиология 
зубочелюстной системы.

Внешний осмотр. Осмотр полости рта.
Знакомство с инструментарием. Формирование и
развитие лица, зубочелюстной системы  в
пренатальном  и  постнатальном периоде. Сроки
прорезывания зубов. Периоды временного, сменного
и  постоянного  прикуса.  Критерии нормального
развития зубочелюстной системы у ребёнка.
Этиология аномалий окллюзии зубных рядов. Ранняя
диагностика аномалий прикуса. Роль детского
стоматолога в профилактике формирования
аномалий прикуса.

Тема 1.3. Наименование темы
РАЗДЕЛ 2. БОЛЕЗНИ ЗУБОВ

Тема  2.1.  Кариес. Пульпит и
периодонтит.

Этиология, классификация, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение.

Классификация,  этиология,  патогенез,  дифференциальная
диагностика.  Особенности  заболеваний  зубов  в  детском
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возрасте. Принципы лечения пульпитов и периодонтитов в
зависимости от возраста ребёнка

Тема 2.2. . Роль стоматолога в 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний у детей

Классификация, этиология, дифференциальная 
диагностика, принципы лечения.

Ретенированные,  дистопированные  зубы.
Фолликулярные кисты.  Клиника, диагностика,
лечение.

Тема 2.3. Некариозное 
поражение твёрдых 
тканей зубов. Болезни 
прорезывания зубов.

Виды  профилактики.  Роль  экологических  и
алиментарных факторов в развитие кариеса. Гигиена
полости рта.

РАЗДЕЛ 3 ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПОЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Тема  3.1.  Периостит, 
перикоронарит

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение
периостита и перикоронарита.

Тема  3.2.  
Одонтогенный 
остеомиелит.

Классификация, патогенез, клиника,
диагностика, осложнения, принципы лечения в
зависимости от стадии

Тема  3.3.  Абсцессы и 
флегмоны лица и шеи

Пути распространения гнойно-воспалительных 
заболеваний   челюстно-лицевой   области.   Клинические
проявления при различных локализациях 
воспалительного очага. Методы лечения, 
основные хирургические  доступы

Тема  3.4.  Воспалительные 
заболевания кожи и 
подкожной жировой   
клетчатки. Осложнения 
гнойно- воспалительных 
процессов челюстно- 
лицевой области

Фурункулы, карбункулы, рожистое воспаление.
Особенности клинической картины, тактика лечения,
возможные осложнения и их профилактика.

Сепсис,  тромбоз  кавернозного  синуса,  менингит,
абсцесс головного мозга, медиастинит.

Тема  3.5.  Воспалительные и 
дистрофические заболевания

слюнных  желез.

Эпидемческий паротит: этиология, клиника, 
диагностика, осложнения. Поражения слюнных желез 
при вирусных заболеваниях. Бактериальные 
сиалоадениты, классификация, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. Слюннокаменная болезнь. 
Поражения слюнных желез при системных 
заболеваниях

РАЗДЕЛ 4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,

Тема  4.1.  Специфические 
воспалительные 
заболевания.
ВИЧ-ассоциированные 
заболевания полости ртаи 
челюстно- лицевой области.

Актиномикоз, туберкулёз, сифилис. Проявления в
челюстно-лицевой области.

Волосатая  лейкоплакия,  язвенно-некротический
гингивит, кандидоз,  линейная  эритема,  лимфомы,
саркома Капоши, сиалозы.

Тема  4.2.  Болезни 
пародонта. Заболевания 

Общие  понятия  о  гингивите,  пародонтите,
пародонтозе. Травматические, инфекционные,
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слизистой оболочки полости 
рта у детей.

аллергические поражения слизистой оболочки
полости рта. Лейкоплакии

Тема  4.3.  состояний 
челюстно-лицевой области и
внутренних систем 
организма.

Изменения в челюстно-лицевой области и в полости
рта при заболеваниях крови, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной
системы

РАЗДЕЛ 5 ТРАВМАТОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВОЛЙ ОБЛАСТИ.

Тема  5.1.  Переломы   костей
средней зоны лица. Перелом 
нижней челюсти.
Иммобилизация челюстей 
при их повреждениях. 
Повреждения зубов и 
альвеолярных отростков 
челюстей.

Переломы верхней челюсти, скулоорбитального
комплекса, назоорбитоэтмоиидального комплекса.
Механизм возникновения, классификация, клиника,
диагностика.
Механизм возникновения, классификация, клинические
проявления, диагностика.
Временные виды иммобилизации, постоянная
иммобилизация. Виды проволочных шин, показания к
проведению и методика фронтомаксиллярного
остеосинтеза при переломах верхней челюсти.

Тактика лечения пациентов с различными видами ран 
челюстно-лицевой области. Общая характеристика 
методов остеосинтеза. Понятие о функционально- 
стабильном остеосинтезе. Ушиб, перелом, вывих зубов, 
переломы альвеолярных отростков. Классификация, 
клинические проявления, методы диагностики,  
возможные осложнения. Особенности клиники и 
лечения у детей.

Тема  5.2.  Особенности ран 
челюстно-лицевой области. 
Сочетанная черепно- 
лицевая травма.  
Неотложные состояния   при  
повреждениях челюстно-
лицевой области.

Особенности  ран  лица  и  шеи  различного
происхождения, локализации, глубины поражения.
Статистика,  особенности  клинических  проявлений,
схема обследования  больного  с  сочетанной  черепно-
мозговой и челюстно-лицевой травмой.

Осложнения воспалительного, функционального,
эстетического характера, их профилактик

РАЗДЕЛ 6.  ПОРОКИ РАЗВАИТИЯ ЧЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Тема  6.1.  Врождённые 
расщелины верхней губы 
инёба.  Краниосиностозы, 
черепно-лицевые дизостозы. 
Диспансеризация детей с 
пороками развития черепно-
лицевой области. 
Врождённые кисты и свищи 
шеи

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Классификация врождённых расщелин верхней губы и
нёба.  Основные принципы лечения.  Этапы комплексной
реабилитации,  роль врача-педиатра в её осуществлении.
Синдром Пьера Робена:  клиника,  тактика наблюдения и
лечения. Синдром Вандер Вуда: особенности
клинических проявлений.  Несиндромальные
краниосиностозы: плагиоцефалия, тригоноцефалия,
брахицевалия, - клинико-рентгенологические проявления,
тактика лечения. Синдром Гольденхара: этапы
оперативного лечения. Синдромы Аперта, Крузона,
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Франческетти. Орбитальный гипертелоризм.
Роль педиатра, невролога,  нейрохирурга,
оториноларинголога, генетика, челюстно-лицевого
хирурга, ортодонта, логопеда и психолога в
диспансеризации детей с данными пороками развития.

РАЗДЕЛ 7. ОНКОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Тема  7.1.  
Доброкачественные 
органоспецифические 
опухоли и новообразования.
Злокачественные опухоли 
челюстно-лицевой области.

Доброкачественные новообразования полости рта, 
мягких тканей лица и челюстей у детей. Клиника, 
диагностика, принципы лечения. Злокачественные 
новообразования мягких тканей лица, полости рта, 
костей лицевого черепа. Клиника, диагностика, 
классификация (TNM). Особенности проявления у 
детей. Диспансеризация больных с

онкологическими заболеваниями.
Тема 7.2.  Предраковые 
Заболевания челюстно-
лицевой области. 
Поликлиническая
Детская стоматология. 
Обезболивание в практике 
детской  стоматологии и    
челюстно-лицевой хирургии.
Операция удаления зуба.

Предраковые заболевания губ, слизистой 
оболочки полости рта, кожи лица. Клиника, 
диагностика, лечение, роль лазерной хирургии и 
криохирургии.
Правила осуществления местной анестезии в челюстно-
лицевой области. Особенности наркоза при оперативных
вмешательствах.
Показания, необходимый инструментарий, возможные
осложнения.

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
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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. 

-  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
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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
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.   ДЕТСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯ.  ЗДОРОВЬЕ  И  ФАКТОРЫ  ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема  практического  занятия  1.1.:  Определение дисциплины,  её место среди
медицинских специальностей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Ознакомление с организацией работы детского врача стоматолога. 
2. Основные понятия, термины и определения.
3. Исторические аспекты развития детской стоматологии, как научной дисциплины

Тема  практического  занятия  1.2.:  Обследование пациентов  с заболеваниями
челюстно-лицевой области и полости рта. Особенности обследования  у  детей.
Функциональная возрастная анатомия и физиология зубочелюстной системы. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Внешний осмотр. Осмотр полости рта. 
2. Знакомство с инструментарием. 
3. Формирование и развитие лица, зубочелюстной системы  в  пренатальном  и

постнатальном периоде. 
4. Сроки прорезывания зубов.
5. Периоды временного, сменного и постоянного прикуса. 
6. Критерии нормального развития зубочелюстной системы у ребёнка.
7. Этиология аномалий окллюзии зубных рядов. 
8. Ранняя диагностика аномалий прикуса. 
9. Роль детского стоматолога в профилактике формирования аномалий прикуса.

РАЗДЕЛ 2.  БОЛЕЗНИ ЗУБОВ
Тема  2.1..  Кариес. Пульпит и периодонтит. Обследование пациентов  с

заболеваниями челюстно-лицевой области и полости рта. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Классификация, этиология, патогенез, дифференциальная диагностика. 
2. Особенности заболеваний зубов в детском возрасте. 
3. Принципы  лечения  пульпитов  и  периодонтитов в зависимости от возраста

ребёнка
Тема 2.2.. Роль стоматолога в профилактике стоматологических заболеваний у 
детей

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация, этиология, дифференциальная диагностика, принципы 

лечения.
2. Ретенированные, дистопированные зубы. 
3. Фолликулярные кисты. 
4. Клиника, диагностика, лечение.

Тема 2.3.. Некариозное поражение твёрдых тканей зубов. Болезни прорезывания 
зубов.

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды профилактики.
2. Роль экологических и алиментарных факторов в развитие кариеса. 
3. Гигиена полости рта.

РАЗДЕЛ 3 ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПОЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Тема  3.1.  Периостит, перикоронарит

Вопросы для самоподготовки:
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1. Этиология, патогенез, клиника, диагностика периостита и перикоронарита.
2. Лечение периостита и перикоронарита.

Тема  3.2.  Одонтогенный остеомиелит.
Вопросы для самоподготовки:

1. Классификация, патогенез,
2. Клиника, диагностика, осложнения, 
3. Принципы лечения в зависимости от стадии воспалительного процесса.

Тема  3.3.  Абсцессы и флегмоны лица и шеи
Вопросы для самоподготовки:

1. Пути распространения гнойно-воспалительных заболеваний   
челюстно-лицевой   области. 

2. Клинические проявления при различных локализациях воспалительного очага.
3. Методы лечения, основные хирургические  доступы

Тема  3.4.  Воспалительные заболевания кожи и подкожной жировой   
клетчатки. Осложнения гнойно- воспалительных процессовчелюстно- лицевой 
области

Вопросы для самоподготовки:
1. Фурункулы, карбункулы, рожистое воспаление. 
2. Особенности клинической картины, тактика лечения, возможные осложнения и их

профилактика.
3. Сепсис,  тромбоз  кавернозного  синуса,  менингит,  абсцесс головного  мозга,

медиастинит.
Тема  3.5.  Воспалительные и         дистрофические заболевания слюнных  желез.

Вопросы для самоподготовки:
1. Эпидемческий паротит: этиология, клиника, диагностика, осложнения.
2. Поражения слюнных желез при вирусных заболеваниях.
3. Бактериальные сиалоадениты, классификация, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
4. Слюннокаменная болезнь.
5. Поражения слюнных желез при системных заболеваниях

РАЗДЕЛ 4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,
Тема  4.1.  Специфические воспалительные заболевания.
ВИЧ-ассоциированные заболевания полости рта и челюстно- лицевой области.

Вопросы для самоподготовки:
1. Актиномикоз, туберкулёз, сифилис. 
2. Проявления в челюстно-лицевой области. 
3. Волосатая лейкоплакия, язвенно-некротический гингивит, кандидоз, линейная

эритема, лимфомы, саркома Капоши, сиалозы.
Тема  4.2.  Болезни пародонта. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Общие понятия о гингивите, пародонтите, пародонтозе. 
2. Травматические, инфекционные, аллергические поражения

слизистой оболочки полости рта.
3. Лейкоплакии

 Тема  4.3.  состояний челюстно-лицевой области и внутренних систем организма.
Вопросы для самоподготовки:
1. Изменения  в  челюстно-лицевой области  и  в  полости  рта при заболеваниях

крови, Изменения  в  челюстно-лицевой  области  и  в  полости  рта при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

2. Изменения  в  челюстно-лицевой области  и  в  полости  рта при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
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3. Изменения  в  челюстно-лицевой  области  и  в  полости  рта при заболеваниях
эндокринной системы

РАЗДЕЛ 5 ТРАВМАТОЛОГИЯ ЧСЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВОЛЙ ОБЛАСТИ.
Тема  5.1.  Переломы   костей  средней зоны лица. Перелом нижней челюсти. 
Иммобилизация челюстей при их повреждениях. Повреждения зубов и 
альвеолярных отростков челюстей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Переломы верхней челюсти, скулоорбитального комплекса,

назоорбитоэтмоиидального комплекса. 
2. Механизм возникновения, классификация, клиника, диагностика.
3. Механизм возникновения, классификация, клинические проявления, диагностика.
4. Временные виды иммобилизации, постоянная иммобилизация.
5.  Виды проволочных шин, показания к проведению и методика фронтомаксиллярного

остеосинтеза при переломах верхней челюсти.
6. Тактика лечения пациентов с различными видами ран челюстно-лицевой области. 

Общая характеристика методов остеосинтеза. 
7. Понятие о функционально- стабильном остеосинтезе. 
8. Ушиб, перелом, вывих зубов, переломы альвеолярных отростков. 
9. Классификация, клинические проявления, методы диагностики,  возможные 

осложнения. 
10. Особенности клиники и лечения у детей.

 Тема  5.2.  Особенности ран челюстно-лицевой области. Сочетанная черепно- лицевая 
травма.  Неотложные состояния   при  повреждениях челюстно-лицевой области.

Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности  ран  лица  и  шеи  различного  происхождения, локализации, глубины
поражения.

2. Статистика,  особенности клинических проявлений,  схема обследования больного с
сочетанной черепно-мозговой и челюстно-лицевой травмой.

Осложнения воспалительного, функционального, эстетического характера, их профилактика

РАЗДЕЛ 6.  ПОРОКИ РАЗВАИТИЯ ЧЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Тема  6.1.  Врождённые расщелины верхней губы и нёба.  Краниосиностозы, черепно-
лицевые дизостозы. Диспансеризация детей с пороками развития черепно-лицевой 
области. Врождённые кисты и свищи шеи

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
2. Классификация врождённых расщелин верхней губы и нёба. 
3. Основные принципы лечения. 
4. Этапы комплексной реабилитации, роль врача-педиатра в её осуществлении. 
5. Синдром Пьера Робена: клиника, тактика наблюдения и лечения.
6.  Синдром Вандер Вуда: особенности клинических проявлений. 
7. Несиндромальные краниосиностозы: плагиоцефалия, тригоноцефалия, брахицевалия, -

клинико-рентгенологические проявления, тактика лечения. 
8. Синдром Гольденхара: этапы оперативного лечения. 
9. Синдромы Аперта, Крузона, Франческетти.
10. Орбитальный гипертелоризм.
11. Роль педиатра, невролога,  нейрохирурга, оториноларинголога, генетика,

челюстно-лицевого хирурга, ортодонта, логопеда и психолога в диспансеризации детей
с данными пороками развития.
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РАЗДЕЛ 7. ОНКОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Тема  7.1.  Доброкачественные органоспецифические опухоли и новообразования.
Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области.

 Вопросы для самоподготовки:
1. Доброкачественные новообразования полости рта, мягких тканей лица и челюстей у 

детей. 
2. Клиника, диагностика, принципы лечения.
3. Злокачественные новообразования мягких тканей лица, полости рта, костей  

лицевого черепа. 
4. Клиника, диагностика, классификация (TNM).
5. Особенности проявления у детей. 
6. Диспансеризация больных онкологическими заболеваниями.

Тема 7.2.  Предраковые Заболевания челюстно-лицевой области. Поликлиническая
Детская стоматология. Обезболивание в практике детской  стоматологии и    
челюстно-лицевой хирургии. Операция удаления зуба.

Вопросы для самоподготовки:
1. Предраковые заболевания губ, слизистой оболочки полости рта, кожи 

лица. 
2. Клиника, диагностика, лечение, роль лазерной хирургии и криохирургии.
3. Правила осуществления местной анестезии в челюстно-лицевой области.
4. Особенности наркоза при оперативных вмешательствах.
5. Показания, необходимый инструментарий, возможные осложнения.

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,  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;
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− 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.

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
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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
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
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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
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. 
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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 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 
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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 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.
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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;
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;
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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/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
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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 (рефераты,  кейс-
задания, 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).
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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  экзамена,  и  по  системе
зачтено/не зачтено для 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
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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
заданий13-15

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. 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

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.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

2. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
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. 
2. Тема практического (семинарского) занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

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.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 
лабораторных  занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема лабораторного  занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

5. Содержание лабораторного  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 лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:



28

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела.

Тема 1.1. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.2. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.3. Наименование темы. 

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела.

Тема 2.1. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.2. Наименование темы.

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.3. Наименование темы. 

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГОЛОВЫ И ШЕИ
Тема 1.1. Лимфаденит
Тема 1.2. Болезни слюнных же-
лез
Тема  1.3.  Специфические
воспалительные  заболевания
ЧЛО
Тема 1.4. Доброкачественные 
новообразования слюнных  же-
лез
Тема 1.5.  Хирургическое лече-
ние доброкачественных ново-
образований слюнных желез
Тема 1.6. Рубцовый процесс

Патологический процесс – лимфаденит; Специфическое и
инфекционные лимфадениты ЧЛО: клиника, диагностика,
лечение, прогноз. Бактериальные лимфадениты ЧЛО: 
клиника, диагностика, лечение, прогноз
Патологический процесс – лимфаденит; Специфическое и
инфекционные лимфадениты ЧЛО: клиника, диагностика,
лечение, прогноз.
Бактериальные лимфадениты ЧЛО: клиника, диагностика,
лечение, прогноз.
Классификация болезней слюнных  желез.
Воспалительные заболевания  слюнных желез:  кли-
ника,  диагностика,  методы  медикаментозного,  физио-
терапевтического  и
инструментального лечения.
Дегенеративные заболевания слюнных  желез: клиника,
диагностика, методы  хирургического, медикаментозного,
физиотерапевтического и
инструментального лечения. Синдромы с поражением 
слюнных желез. Кисты слюнных желез. Наружные слюн-
ные свищи. Методы оперативного лечения заболеваний 
слюнных желез
Проявления актиномикоза в челюстно-лицевой области: 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. Проявле-
ния сифилиса в челюстно- лицевой области: клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. Проявления тубер-
кулеза в челюстно- лицевой области: клиника, диагности-
ка, лечение, профилактика.
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Классификация доброкачественных новообразований 
слюнных желез. клиника, диагностика. методы лечения
Хирургическое лечение
доброкачественных опухолей    околоушной, подниж-
нечелюстной слюнной железы.
Послеоперационные осложнения, их профилактика и ле-
чение
Понятие  рубцового   процесса.
Классификация рубцов. Патологическая ана-
томия рубцового процесса.
Методы хирургического медикаментозного, физио-
терапевтического и инструментального лечения   пато-
логических рубцов.

РАЗДЕЛ  2.  ВОЕННО_ПОЛЕ-
ВАЯ ЧЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ
Тема  2.1.  Военно-полевая че-
люстно-лицевая хирургия

Цели и задачи военно-полевой  хирургии. Повре-
ждение челюстно-лицевой    области
Порядок организации оказания медицинской помощи ра-
неным ЧЛО; особенности клинического течения   ране-
ний военного времени ЧЛО; сортировка раненых воен-
ного   времени ЧЛО; хирургическое лечение  раненых 
ЧЛО

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
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терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛА Заболевания головы и шеи
Вопросы для самоподготовки:

1. Лимфадениты
2. Болезни слюнных желез
3. Специфические воспалительные заболевания ЧЛО
4. Доброкачественные      новообразования слюнных желез
5. Хирургическое  лечение доброкачественных  новообразований слюнных желез
6. Рубцовый процесс

РАЗДЕЛ 2. Военно-полевая челюстно-лицевая хирургия 
Вопросы для самоподготовки:

1. Военно-полевая челюстно-лицевая хирургия
2. Повреждение челюстно-лицевой области
3. Порядок организации оказания медицинской помощи раненым ЧЛО; 
4. Особенности  клинического течения    ранений военного времени ЧЛО;   сортировка ра-

неных военного времени ЧЛО; 
5. Хирургическое лечение  раненых ЧЛО

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
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вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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»:
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-
ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
задания, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
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чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  Строение  СОПР,
морфологические элементы
поражения

Строение СОПР, морфологические элементы поражения

Особенности обследования больного с заболеваниями сли-
зистой оболочки полости рта.
Морфологические особенности отдельных участков СОПР:
жевательная, выстилающая и специализированная слизи-
стая оболочка.  Функции  СОПР.  Клиническое  значение
СОПР. Патологические процессы, происходящие в СОПР.
Первичные и вторичные элементы поражения СОПР

РАЗДЕЛ 2. Травматические 
поражения слизистой оболочки
рта

Травматические поражения  слизистой оболочки полости
рта Механическая травма, химическое повреждение, физи-
ческая  травма,  лучевая  болезнь:  клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.  Классификация
лейкоплакии, этиология, клинические проявления плоской,
веррукозной и эрозивной лейкоплакии,  диагностика,
дифференциальная  диагностика, лечение.

РАЗДЕЛ  3.  Изменения  слизи-
стой оболочки полости рта при
дерматозах.

Атопический,  гландулярный,эксфолиативный,  актиниче-
ский, экзематозный, макрохейлит Мелькерсона– Розента-
ля. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  диффе-
ренциальная диагностика, лечение.

РАЗДЕЛ 4. Вирусные заболева-
ния слизистой оболочки поло-
сти рта и красной каймы губ. 
Грибковые заболевания СОПР

Простой пузырьковый лишай: острый герпетический сто-
матит, хронический   рецидивирующий герпес, клиника
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
Опоясывающий лишай, герпетическая ангина.  Кандидоз,
классификация,    клинические   проявления   в  полости
рта,  диагностика,  лечение.  Актиномикоз   слизистой обо-
лочки полости рта
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РАЗДЕЛ  5.  Инфекционные  и
аллергические  заболевания
СОПР и ККГ

Контактный      аллергический стоматит, токсико-аллерги-
ческие, преимущественно медикаментозные стоматиты,
фиксированные  и  распространенные  токсико-аллергиче-
ские поражения.  Отек Квинке, крапивница.  Клинические
проявления сифилиса в полости рта в различные периоды.
Диагностика  сифилиса, дифференциальная диагностика,
принципы лечения.  Клинические проявления туберкулеза
в полости рта: первичный туберкулез, туберкулезная вол-
чанка, колликвативный  туберкулез,  миллиарно-язвенный
туберкулез. Диагностика, дифференциальная диагностика,
принципы лечения

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- 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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Строение СОПР, морфологические элементы поражения
Вопросы для самоподготовки:

1. Строение СОПР, морфологические элементы поражения

2. Особенности обследования больного с заболеваниями слизистой оболочки полости 
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рта.
3. Морфологические особенности отдельных участков СОПР: жевательная, выстилающая

и специализированная слизистая оболочка. 
4. Функции СОПР. 
5. Клиническое значение СОПР. 
6. Патологические процессы, происходящие в СОПР. Первичные и вторичные элементы

поражения СОПР

Раздела  2. Травматические поражения слизистой оболочки рта
Вопросы для самоподготовки:
1. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта 
2. Механическая травма, химическое повреждение, физическая травма, лучевая 

болезнь: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
3. Классификация лейкоплакии, этиология, клинические проявления плоской, 

веррукозной и эрозивной лейкоплакии, диагностика, дифференциальная  
диагностика, лечение.

Раздела  3. Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах.
Вопросы для самоподготовки:
1. Атопический, гландулярный,эксфолиативный, актинический, экзематозный, мак-

рохейлит Мелькерсона– Розенталя. 
2. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, ле-

чение.

Раздела  4. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Грибковые заболевания СОПР 

Вопросы для самоподготовки:
1. Простой пузырьковый лишай: острый герпетический стоматит, хронический   

рецидивирующий герпес, клиника диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

2. Опоясывающий лишай, герпетическая ангина. 
3. Кандидоз, классификация,   клинические   проявления   в полости рта, диагности-

ка, лечение.
4. Актиномикоз  слизистой оболочки полости рта

Раздел 5. Инфекционные и аллергические заболевания СОПР и ККГ
Вопросы для самоподготовки:
1. Контактный      аллергический стоматит, токсико-аллергические, преимуществен-

но медикаментозные стоматиты,  фиксированные  и  распространенные  токсико-
аллергические поражения. 

2. Отек Квинке, крапивница. 
3. Клинические проявления сифилиса в полости рта в различные периоды. 
4. Диагностика сифилиса, дифференциальная диагностика, принципы лечения. 
5. Клинические проявления туберкулеза в полости рта: первичный туберкулез, тубер-

кулезная волчанка, колликвативный туберкулез, миллиарно-язвенный туберкулез. 
6. Диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения, дифференциаль-

ная диагностика, принципы лечения

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-
циплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
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проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-
разный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала. 
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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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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. 
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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; 
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и рас-
пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
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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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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.
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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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).
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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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (рефераты,  кейс-
заданияактивное 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
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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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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 И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1  Профилак-
тика  стоматологических  за-
болеваний.  Эпидемиология
стоматологических заболева-
ний

Стоматологическая заболеваемость населения. Распростра-
ненность и интенсивность кариеса и заболеваний пародонта.
Уровни внедрения профилактики в практическом здраво-
охранении.
Поверхностные образования на зубах и зубные отложения: 
кутикула, пелликула, зубной налет, зубной камень.
Механизм образования зубных
отложений, состав, строение, роль в возникновении кариеса 
и заболеваний пародонта. Определение гигиенического
состояния полости рта по индексам Федорова -Володкиной, 
Грин–Вермиллиону и др.

РАЗДЕЛ 2. Факторы риска 
возникновения кариеса 
зубов. Кариес резистентность
эмали.
Кариесогенная ситуация.

Общие и местные факторы риска возникновения кариеса. 
Значение зубного налета, питания, фторидов и др. в
возникновениии развитии кариеса.
Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали,
методы ее оценки.
Значение состава и свойств слюны в процессах
деиреминерализации эмали.
Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее 
устранения. Кривая Стефана.
Индексы интенсивности кариеса (КПУ, кпу, кп зубов и
поверхностей).

РАЗДЕЛ 3.  Профилактика 
стоматологических заболева-
ний.

Методы фторид профилактики кариеса.
Современные представления о механизме действия фтори-
дов.
Профилактика фиссурного кариеса. Метод герметизации фиссур 
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зубов. Показания, противопоказания, методики, оценка эффектив-
ности. Современные материалы для герметизации фиссур.

РАЗДЕЛ 4.Профилактика 
некариозных заболеваний 
твердых тканей зубов

Факторы риска возникновения флюороза.
Оптимальное содержание фторидов в питьевой воде для раз-
личных климатических зон.
Индивидуальные и коллективные профилактические ме-
роприятия при флюорозе.
Факторы риска возникновения местной и системной гипо-
плазии эмали. Профилактика гипоплазии. Профилактика не 
кариозных поражений, возникающих после прорезывания 
зуба: истирание твердых тканей зуба, эрозии эмали, некроз. 
Повышенная чувствительность твердых тканей зуба. Факто-
ры риска возникновения и профилактика повышенной чув-
ствительности зубов.

РАЗДЕЛ 5. Профилактика 
заболеваний тканей па-
родонта.

Общие и местные факторы риска и причины
возникновения заболеваний пародонта. Оценка состояния тканей 
пародонта с применением пародонтальных индексов (CPITN, 
РМА и др.).

РАЗДЕЛ 6. Методы и сред-
ства профилактики заболе-
ваний пародонта

Методы и средства профилактики заболеваний пародонта. 
Значение гигиены полости рта в профилактике воспалитель-
ных заболеваний пародонта.

РАЗДЕЛ 7. Профессиональ-
ная гигиена полости рта.

Профессиональная гигиена полости рта и ее значение в 
профилактике стоматологических заболеваний. Методы и 
средства профессиональной гигиены. Особенности проведе-
ния профессиональной гигиены полости рта в зависимости 
от возраста и стоматологического статуса пациента.

РАЗДЕЛ 8 Стоматологиче-
ское просвещение населения.

Цель, методы, средства  и формы стоматологического про-
свещения. Содержание, особенности и организация проведе-
ния стоматологического просвещения в женских консульта-
циях, комнатах здорового ребенка, детских садах, школах, 
стоматологических поликлиниках. Персонал, участвующий 
в проведении стоматологического просвещения. Гигиениче-
ское воспитание населения. Проведение "уроков здоровья», 
бесед, лекций в организованных детских и взрослых коллек-
тивах.
Эпидемиологическое стоматологическое обследование насе-
ления. Цель, задачи, этапы, методики, регистрация и анализ 
результатов

РАЗДЕЛ 9. Профилактика 
зубочелюстных аномалий.

Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных 
аномалий у детей: эндогенные и экзогенные.
Роль вредных привычек в формировании зубочелюстных 
аномалий и способы их устранения.  значение нормализации
функций жевания, дыхания, глотания, организации питания 
в грудном возрасте, санации полости рта и носоглотки в 
предупреждении развития зубочелюстных аномалий у 
детей. Аномалии развития слизистой оболочки рта - фактор 
риска возникновения зубочелюстных аномалий. Методы и 
средства профилактики зубочелюстных аномалий.

РАЗДЕ 10. Профилактика Антенатальная профилактика стоматологических заболева-
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стоматологических заболева-
ний у беременных и детей 
раннего возраста

ний. Влияние течения беременности на формирование зубо-
челюстной системы ребенка. Программа профилактики сто-
матологических заболеваний у беременных и детей раннего 
возраста

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
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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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

Раздела  1.  Профилактика устоматологических заболеваний.  Эпидемиология  стомато-
логических заболеваний.

Вопросы для самоподготовки:
1. Стоматологическая  заболеваемость  населения.  Распространенность  и  интенсивность

кариеса и заболеваний пародонта .
2. Определение  гигиенического  состояния  полости   рта  по  индексам Федорова-Волод-

киной, Грин– Вермиллионуи др.
3. Поверхностные образования на зубах и зубные отложения: кутикула, пелликула, зуб-

ной налет, зубной камень. 
4. Механизм образования зубных отложений, состав, строение, роль в возникновении ка-

риеса и заболеваний пародонта.
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Раздел 2.  Факторы риска возникновения кариеса зубов. Кариес-резистентность эмали.
Кариесогенная ситуация 

Вопросы для самоподготовки:
1. Общие и местные факторы риска возникновения кариеса. 
2. Значение зубного налета, питания, фторидов и др. в возникновении развитии кариеса.
3. Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали, методы ее оценки.
4. Значение состава и свойств слюны в процессах деиреминерализации эмали.
5. Понятие о кариесогенной ситуации КПУ,кпу, кп зубов и поверхностей).

Раздел 3. Профилактика кариеса зубов.
Вопросы для самоподготовки:

1. Методы фторидпрофилактики кариеса.
2. Современные представления о механизме действия фторидов. 
3. Профилактика фиссурного кариеса.
4. Метод  герметизации фиссур зубов. 
5. Современные материалы для  герметизации фиссур.

Раздел 4. Профилактика некариозных заболеваний твердых тканей зубов. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Факторы риска возникновения флюороза.
2. Оптимальное содержание фторидов в питьевой воде для различных климатических зон.
3. Индивидуальные и коллективные профилактические мероприятия при флюорозе.
4. Факторы риска возникновения местной и системной гипоплазии эмали. Профилактика

гипоплазии.
5. Профилактика не кариозных поражений, возникающих после прорезывания зуба: исти-

рание твердых тканей зуба, эрозии эмали, некроз.

Раздела 5 . Профилактика заболеваний тканей пародонта. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Общие и местные факторы риска и причины возникновения заболеваний пародонта.
2. Оценка  состояния  тканей  пародонта  с  применением  пародонтальных  индексов

(CPITN,РМА и др.).

Раздела 6  Методы и средства профилактики заболеваний пародонта.
Вопросы для самоподготовки:

1. Методы и средства профилактики заболеваний пародонта.
2. Значение гигиены полости рта в профилактике воспалительных заболеваний пародонта

Раздела7 . Профессиональная гигиена полости рта.
Вопросы для самоподготовки:

1. Профессиональная гигиена полости рта и ее значение в профилактике стоматологиче-
ских заболеваний.

2. Методы и средства профессиональной гигиены. 
3. Особенности проведения профессиональной гигиены полости рта в зависимости от 

Раздела 8 . Стоматологическое просвещение населения 
Вопросы для самоподготовки:

1. Цель, методы, средства и формы стоматологического просвещения.
2. Содержание, особенности и организация проведения стоматологического просвещения

в  женских  консультациях,  комнатах  здорового  ребенка,  детских  садах,  школах,  
стоматологических поликлиниках.

3. Гигиеническое воспитание населения. 
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4. Проведение"уроков здоровья», бесед, лекций в организованных детских и взрослых  
коллективах.

5. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения. Цель, задачи, этапы,
методики, регистрация и анализ результатов.

Раздела  9  Профилактика зубочелюстных аномалий.
Вопросы для самоподготовки:

1. Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей: эндоген-
ные и экзогенные.

2. Значение нормализации функций жевания, дыхания,  глотания, организации питания в 
грудном возрасте, санации полости рта и носоглотки в предупреждении развития зубо-
челюстных аномалий у детей.

3. Методы и средства профилактики зубочелюстных аномалий.

Раздела 10 . Профилактика  стоматологических заболеваний у беременных и детей ран-
него возраста 

Вопросы для самоподготовки:
1. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. 
2. Влияние течения беременности на формирование зубочелюстной системы ребенка.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Акушерство» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа вклю-
чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
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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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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
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важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
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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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

пустил  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 пра-
вильно 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 до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний 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-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании 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; рас-

суждения  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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-
ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-
тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д.

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

«Зачтено»  –  обучающийся  знает  основные  положения  методики  выполнения
мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и
коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки),
которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. 

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по
алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом.

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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
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щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 (фераты, кейс-зада-
ния, 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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  оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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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